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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Адаптированная основная образовательная программа (АООП) основного 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

– это образовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, особых образовательных потребностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. Структура АООП основного общего 

образования обучающихся с РАС соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

содержит все необходимые разделы: целевой, содержательный и организационный.  

 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО 

СПЕКТРА (Вариант 1) 
 

2.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (Вариант 1) 

 

2.1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

2.1.1.1. Цели реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) основного 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

вариант 1 – это образовательная программа, адаптированная для этой категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, особых образовательных потребностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП ООО обучающихся с РАС (вариант 1) предназначена для освоения 

обучающимися, успешно освоившими адаптированную основную образовательную 

программу начального общего образования (АООП НОО) обучающихся с РАС 

(вариант 8.1) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Данной категории обучающихся, в соответствие с 

заключением территориальной ПМПК, как правило, рекомендуется для освоения на 

уровне основного общего образования адаптированная основная образовательная 

программа для обучающихся с РАС.  

Успешное освоение АООП НОО обучающимися с РАС (вариант 8.1.), 

подтвержденное образовательными результатами промежуточной  аттестации, 

результатами независимой оценки образовательных результатов, проведенных при 

создании специальных условий, является необходимым условием продолжения 
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образования и освоения обучающимися с РАС АООП основного общего 

образования (вариант 1), которое завершается процедурами прохождения 

государственной итоговой аттестации с созданием специальных условий при 

проведении ГИА. 

Структура АООП основного общего образования обучающихся с РАС 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, содержит все необходимые разделы: 

целевой, содержательный и организационный.  

Обучающиеся с РАС, не освоившие адаптированную основную 

образовательную программу основного общего образования (вариант 1), не 

допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования, создаваемая образовательной организацией, является основным 

документом, определяющим содержание общего образования обучающихся с РАС, 

а также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве 

урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Целями реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (далее – АООП ООО обучающихся с РАС) 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. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с РАС предусматривает 

решение следующих основных задач: 

обеспечение соответствия адаптированной основной образовательной 

программы требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

обеспечение преемственности уровней начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

обучающимися с РАС; 

обеспечение необходимой для обучающихся с РАС коррекционно-

развивающей направленности учебного процесса; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся с РАС 

как к части образовательной программы и к соответствующему усилению 
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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; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной 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 c 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. 

 

 

2.1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

Методологической основой ФГОС ООО, определяющей принципы и подходы 

к формированию АООП ООО обучающихся с РАС, является системно-

деятельностный подход. Этот подход означает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 
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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, 

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 и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся с РАС; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, 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. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития обучающихся с РАС 11-15 лет. 

 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. 

Расстройства аутистического спектра являются одними из наиболее 

распространенных системных нарушений развития детского возраста. 

Статистические данные за последнее десятилетие указывают на постоянно 

увеличивающееся количество детей с РАС. Аутистические расстройства 

встречаются у мальчиков в четыре раза чаще, чем у девочек. 

Стойкий и всеобъемлющий характер нарушений при РАС приводит к тому, 

что даже те обучающиеся, которые успешно освоили уровень начального общего 

образования, будут нуждаться в постоянной психолого-педагогической поддержке и 

создании специальных образовательных условий также и на уровне основного 

общего образования. 

В настоящее время к расстройствам аутистического спектра относятся 

специфические нарушения развития, характеризующиеся качественным 

нарушением социального взаимодействия, коммуникации, ограниченными 

интересами и деятельностью, повторяющимся стереотипным поведением. Но, 

несмотря на общие черты, дети и подростки с РАС составляют очень неоднородную 

группу: выраженность нарушений, неравномерность развития высших психических 

функций у конкретных детей могут значительно различаться. 

Базовые нарушения при РАС имеют стойкий и системный характер и могут 

проявляться практически во всех сферах. Часто у обучающихся с РАС можно 

обнаружить недостаточное развитие крупной и мелкой моторики. Это нарушение 
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выглядит очень характерно: подросток может быть достаточно ловок в спонтанной 

непроизвольной деятельности, но с трудом может повторить двигательную 

программу произвольно или по подражанию, неловок в самообслуживании. Его 

движения могут быть вычурными, манерными. 

У детей и подростков с РАС зачастую обнаруживаются нарушения в 

сенсорном восприятии и в обработке сенсорной информации, приводящие к 

специфическим реакциям на сенсорные стимулы. Обучающийся с РАС может 

неожиданно остро реагировать на слуховые, зрительные или тактильные 

раздражители обычной интенсивности. Например, может начать кричать или 

пытаться уйти из помещения, в котором включен магнитофон, или испугаться 

звучащих предметов, музыкальных инструментов. Попытка удержать его может 

привести к панической реакции на дискомфорт и, следовательно, к появлению 

аффективных вспышек, агрессии или самоагрессии. Сенсорный дискомфорт могут 

вызывать звуки речи определенной тональности, и тогда обучающийся будет 

избегать определенного человека из-за тембра его голоса. 

Особые сложности могут создавать стереотипии (воспроизведение одного и 

того же действия в стереотипной форме): раскачивания, хлопки, прыжки, вращение 

кистями рук, перелистывание страниц книг, повторение одни и тех же фраз, 

рисунков и т.д. Чаще всего стереотипии появляются, когда обучающемуся с РАС 

скучно, в стрессовой ситуации или в ситуации фрустрации. Такие стереотипные 

действия помогают ему справиться с тревогой и адаптироваться к окружающему, 

позволяют регулировать свое поведение. 

У обучающихся с РАС часто наблюдаются страхи, которые могут выражаться 

как в общей тревоге и беспокойстве, так и быть конкретными. Это могут быть 

страхи, связанные с каким-либо пугающим событием в жизни аутичного 

обучающегося, страхи бытовых шумов или прикосновений. В отличие от страхов 

обучающегося, развивающегося типично, эти страхи являются очень стойкими, а их 

причина не всегда понятна окружающим. Например, аутичный обучающийся может 

бояться всех мужчин с бородой, так как много лет назад его лечил врач, у которого 

была борода. Иногда страхи обучающегося с РАС могут приводить к крайней 

избирательности в еде, и в этом случае он не может есть в столовой 

образовательной организации. 

В целом, у всех обучающихся с РАС наблюдаются трудности организации 

собственной, в том числе учебной, деятельности и поведения, длительное время 

адаптации к новым условиям и стремление к постоянству. К особенностям 

обучающихся с РАС также можно отнести нарушение активности во 

взаимодействии с динамично меняющейся средой, трудности формирования 

индивидуального аффективного опыта как основы создания целостной картины 

мира и, как следствие, узость и фрагментарность представлений об окружающем 

мире. 

При организации обучения важно учитывать особенности эмоционально-

волевой и личностной сферы, коммуникации и социального взаимодействия, 

познавательного развития обучающихся с РАС, специфику усвоения учебного 

материала. 

1. Особенности эмоционально-волевой и личностной сферы 



 
11 

В первую очередь у обучающегося с РАС обращает на себя внимание низкая 

стрессоустойчивость, связанная с нарушением саморегуляции, трудностями 

контроля эмоций и импульсивных порывов. Эти особенности ярко проявляются при 

изменении привычной ситуации, что является для такого обучающегося 

стрессогенным, например, при изменении привычного расписания уроков, замене 

учителя. Это приводит к появлению тревоги, с которой обучающийся с РАС не 

может справиться самостоятельно.  

К тому же у обучающихся с РАС снижена способность ориентироваться в 

собственных эмоциональных состояниях, поэтому тревога может становиться 

генерализованной и приводить к аффективным вспышкам или нарастанию 

стереотипий.  

Часть обучающихся с РАС очень пугливы и постоянно обращаются за 

поддержкой к значимым взрослым. 

У обучающихся с РАС ярко проявляются стремление к постоянству и 

недостаточная гибкость во взаимодействии со средой. Они не только стремятся 

использовать собственные стереотипные формы поведения, но и могут требовать 

этого от других детей. Поскольку зачастую обучающиеся с РАС с трудом понимают 

других людей и логику их поведения, обучающийся с РАС может громко 

возмущаться нарушением правил поведения в классе другими детьми, делать 

замечания учителю во время урока.  

У детей и подростков с РАС возникают сложности в понимании и усвоении 

моральных норм общества, особенно неписаных, применение которых зависит от 

конкретной ситуации. У обучающихся с РАС снижены социальные мотивы в 

поведении, поэтому часто наблюдаются специфические, в том числе негативные, 

реакции на похвалу или наказание. 

У обучающихся с РАС значительно нарушается развитие самосознания, 

искажен уровень притязаний и самооценки. Недостаточная критичность к 

результатам своей деятельности, к оцениванию своих достижений и неудач может 

стать причиной того, что обучающийся с РАС хочет во всем быть первым и 

получать только отличные оценки независимо от объективных обстоятельств. В 

этой ситуации у обучающихся с РАС часто появляются невротические реакции на 

неудачу. Они могут сильно расстраиваться и плакать или кричать и вступать в 

конфликты со взрослыми и сверстниками, доказывая свое первенство или 

переживая неудачу в игре. 

У обучающихся с РАС наблюдаются сложности в формировании 

мотивационно-смысловой сферы. Прежде всего это связано с ограниченностью 

интересов и стереотипностью, присущими всем аутичным детям. Их могут 

интересовать только несколько тем: динозавры, автомобили; обучающийся с РАС 

может быть увлечен числами или географическими картами и т.п. Но эти 

стереотипные интересы он использует в качестве аутостимуляции, не используя их 

для продвижения в осмыслении происходящего и для развития все более сложных и 

активных форм взаимодействия с окружающим. Из-за особенностей познавательной 

активности у обучающихся с РАС возникают сложности при формировании 

учебной мотивации и учебной деятельности. 
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2. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия 

Одной из наиболее значимых сфер, в которой проявляются особенности 

коммуникации и социального взаимодействия у обучающихся с РАС, является 

сфера социального поведения. Проявления аутистических расстройств в этой сфере 

присущи всем детям с РАС. У обучающихся с РАС наблюдаются не только 

трудности в понимании, усвоении социальных норм и правил поведения. Даже зная 

правила, обучающийся с РАС зачастую усваивает их формально, и ему трудно 

применять правила адекватно ситуации.  

К началу обучения на уровне основного общего образования, у обучающихся 

с РАС обычно уже сформировано базовое учебное поведение, они знают основные 

правила поведения образовательной организации, но им трудно гибко использовать 

эти правила в школьной жизни. Практически все обучающиеся с РАС, успешно 

завершившие уровень начального общего образования, обучаясь в среде 

сверстников, начинают обращать внимание на других детей и пытаются им 

подражать. Но иногда они копируют поведение одноклассников, не понимая, что 

оно не соответствует социальным нормам в данной ситуации. Не понимая логику 

поведения одноклассников, обучающийся с РАС может эмоционально заражаться, 

пытаться включаться в игру, руководствуясь внешними формальными правилами 

(например, хаотично бегать, не понимая, что дети играют в «догонялки»). А иногда 

такое подражание оказывается формальным, так как он не может гибко реагировать 

на ситуацию. Например, обучающийся с РАС может поднять руку, когда учитель 

опрашивает класс, не зная ответа на вопрос, просто потому что его одноклассники 

поднимают руки. 

Важной чертой аутистических расстройств являются качественные нарушения 

в сфере социального взаимодействия. 

В первую очередь обращают на себя внимание выраженные трудности в 

области установления и поддержания социальных отношений. Аутичным детям и 

подросткам не только трудно начать общение с другим, особенно незнакомым, 

человеком, но и трудно поддерживать такой контакт и даже завершать его. 

Большинству обучающихся с РАС сложно начать разговор по собственной 

инициативе. В разговоре они чаще всего используют короткие фразы и 

односложные ответы на вопросы, иногда отвечают отсрочено, после длительной 

паузы. Обучающийся с РАС может разговаривать, не глядя в сторону собеседника 

или находясь в движении. Обучающимся с РАС трудно поддерживать диалог 

длительное время. При этом они стремятся выстроить контакт на основе 

собственных стереотипных интересов и практически не вовлекаются в разговор на 

другие темы, не умеют подстраиваться под эмоциональное состояние собеседника и 

вести диалог, учитывая другую точку зрения.  

Обучающемуся с РАС достаточно сложно установить оптимальную 

психологическую дистанцию в социальном взаимодействии. Очень часто он 

проявляет себя слишком прямолинейно и назойливо, выглядит очень наивным и 

инфантильным, все понимает слишком буквально. Ему практически недоступно 

понимание неявно выраженного контекста и переносного смысла. 

Если для детей младшего возраста характерно отсутствие взгляда «глаза в 

глаза», то с возрастом обучающийся с РАС может начать использовать взгляд для 
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коммуникации. Но при этом глазное поведение остается специфичным: 

обучающийся с РАС или быстро отводит взгляд, «скользит» по лицу собеседника, 

или может слишком долго и пристально смотреть в лицо собеседника. 

Негативное влияние на развитие социального взаимодействия оказывают 

трудности восприятия и эмоциональной оценки выражения лица собеседника 

аутичными детьми и подростками. Обучающийся с РАС может выражать тревогу и 

часто задавать вопрос «ты не сердишься?», так как не может правильно 

интерпретировать в процессе общения невербальную информацию. 

Также нарушения социального взаимодействия у детей и подростков с РАС 

проявляются в сфере вербальной и невербальной коммуникации.  

Практически у всех обучающихся с РАС имеются особенности речевого 

развития, которые проявляются как в специфике собственной речи, так и в 

специфике понимания речи других. 

Даже обучающиеся с РАС, имеющие формально хорошо развитую речь и 

большой словарный запас, имеют выраженные особенности речевого развития. У 

них может быть ограничено понимание речи в силу особенностей личного опыта и 

узости собственных интересов. Практически у всех детей и подростков с РАС 

нарушается развитие коммуникативной функции речи. У обучающегося с РАС 

может наблюдаться аутичная речь, которая не направлена на собеседника. Это 

могут быть монологи на темы сверхценных интересов обучающегося. Зачастую у 

него наблюдается манипулирование словами и фразами, эхолаличное повторение 

фрагментов стихов и песен, рекламных лозунгов и текстов. 

Обучающемуся с РАС трудно выстроить развернутое высказывание, составить 

последовательный рассказ о себе или произошедших с ним событиях. На уроках ему 

часто очень сложно пересказать текст своими словами или развернуто ответить на 

вопрос, быстро подготовить устное сообщение. Обучающиеся с РАС отвечают 

односложно, цитируют учебник или повторяют слова учителя. Отмечается 

тенденция ответа на вопрос повторением обращенной к ним речи. 

Обучающиеся с РАС ограниченно используют в речи личные местоимения, 

иногда говорят о себе во втором или третьем лице. Они чаще используют имена, чем 

местоимения, могут переставлять местоимения местами: например, вместо «мой» 

используют местоимение «твой».  

У обучающихся с РАС часто нарушается просодика речи. Речь обучающегося 

с РАС монотонна или скандирована, он может не использовать вопросительные 

интонации, повышать высоту голоса к концу фразы. Речь может быть очень быстрой 

или, наоборот, замедленной. Часто наблюдаются вычурные, неестественные или 

специфические певучие интонации, нарушается плавность речи и ее внятность, 

особенно в спонтанной ситуации. 

Характерным для обучающихся с РАС является то, что часто в процессе 

разговора они используют неподходящую жестикуляцию: это могут быть 

двигательные стереотипии или вычурные жесты. Нередко у обучающихся с РАС 

наблюдаются особенности мимики: лицо может быть амимичным, напряженным 

или, наоборот, мимика может быть слишком интенсивной, насыщенной 

неадекватными гримасами. 

Также для обучающихся с РАС характерно очень буквальное понимание 
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речевого высказывания и связанные с этим трудности понимания иносказаний, 

пословиц и поговорок, юмора. Эта особенность сохраняется и у взрослых людей с 

РАС. 

 

3. Особенности когнитивной сферы 

Интеллектуальное развитие обучающихся с РАС очень своеобразно и 

неравномерно. Несмотря на то, что в популяции детей с РАС в целом показатели 

интеллекта снижены, у части детей интеллектуальное развитие приближается к 

нормативному, а в некоторых случаях отмечается высокий уровень 

интеллектуального развития. Тем не менее, исследователи выделяют особый 

когнитивный стиль детей с аутизмом, связанный прежде всего со снижением 

возможности активной переработки и интеграции информации. Кроме этого, можно 

отметить нарушение процессов развития целостного осмысления. Например, дети с 

РАС демонстрируют успехи в складывании картинок-паззлов. Но при складывании 

картинки они, в отличие от нейротипичных детей, ориентируются не на смысл 

изображения, а на контуры отдельных деталей.  

У обучающихся с РАС часто наблюдается очень хорошая механическая 

память. Они особенно успешны в тех сферах, которые входят в зону их интересов. 

Обучающийся с РАС может с легкостью запоминать большие тексты, музыкальные 

фрагменты или точно нарисовать по памяти сложный орнамент. Обучающийся с 

РАС может знать все станции метро и с легкостью нарисовать его схему или 

сказать, какой был день недели для любой даты календаря. Обучающийся с РАС 

может быть музыкально одарен и иметь абсолютный слух. 

Но даже у тех обучающихся с РАС, у которых интеллектуальное развитие 

приближается к норме, наблюдается выраженная неравномерность развития 

психических функций и навыков. Обучающийся с РАС, который демонстрирует 

поразительные и обширные знания в одной узкой области, может не знать самых 

простых, элементарных, вещей. Например, зная все названия марок легковых 

автомобилей, он может неточно употреблять названия предметов бытовой посуды. 

Он может хорошо играть в шахматы и при этом испытывать огромные трудности в 

понимании причинно-следственных связей и последовательности событий. 

Для всех обучающихся с РАС характерны проблемы организации и контроля 

произвольной деятельности. У обучающихся с РАС отмечаются быстрая 

истощаемость в произвольной деятельности, трудности концентрации. 

Обучающимся с РАС тяжело удерживать активное внимание длительное 

время. Также можно отметить проблемы распределения и переключения внимания. 

С этим связано то, что обучающемуся с РАС часто бывает легче выполнить 

инструкцию взрослого отсрочено или то, что часто обучающемуся с РАС нужна 

организующая помощь, для того чтобы начать выполнение инструкции или 

переключиться с одного задания на другое. Зачастую обучающийся с РАС не может 

выполнить хорошо знакомое ему задание, если у задания изменена форма или 

введен новый параметр.  

Особенности организации произвольной деятельности у обучающихся с РАС 

также проявляются в том, что взрослому очень трудно привлечь внимание 

обучающегося с РАС в ситуации его захваченности сверхценными интересами или в 
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ситуации разворачивания стереотипного поведения.  

Многие исследователи отмечают особенности зрительного восприятия у детей 

с РАС. Часто обучающиеся с РАС пользуются не центральным, а периферическим 

зрением. В силу фрагментарности зрительного восприятия обучающемуся с РАС 

проще увидеть и запомнить целостный образ. Также у обучающихся с РАС 

наблюдаются трудности сканирования большого объема зрительной информации, и 

поэтому они зачастую не выстраивают продуктивной стратегии и обрабатывают 

информацию хаотично.  

Как мы уже отмечали, для аутистических расстройств характерно нарушение 

функционирования познавательной сферы, которое состоит в том, что 

обучающемуся с РАС трудно активно перерабатывать информацию. Поэтому 

полученные знания и навыки часто становятся формальными или используются 

обучающимися с РАС в качестве аутостимуляций. Формализация полученных 

знаний и навыков приводит к трудности переноса и использования усвоенных 

навыков и знаний в реальной жизни; полученные знания обучающийся с РАС не 

использует для продвижения в осмыслении окружающего мира. Именно поэтому 

для обучающихся с РАС так важно развитие жизненных компетенций и связь 

учебного материала с личным опытом. 

Таким образом, с учетом степени выраженности психолого-педагогических 

особенностей, вариант 1 адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования рекомендуется для тех обучающихся с РАС, чье 

личностное, эмоционально-волевое и познавательное развитие существенно 

приближается к развитию типично развивающихся сверстников и сопоставимо с 

ним. В этом случае, несмотря на аутистические расстройства, обучающийся с РАС 

успешно включается в общий образовательный процесс, выстраивает продуктивные 

отношения с взрослыми и сверстниками, основываясь на основных нормах и 

правилах поведения, демонстрирует успехи в достижении образовательных 

результатов. Отдельные трудности освоения АООП, возникающие из-за 

неравномерности психического развития обучающегося с РАС, не препятствуют 

освоению программного материала во всех предметных областях и могут быть 

достаточно эффективно компенсированы в ходе коррекционно-развивающей 

работы. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

Момент перехода на уровень основного общего образования является 

кризисным периодом для обучающегося с РАС, так как в это время значительно 

меняется привычная для обучающегося организация процесса обучения. Особенно 

сложным для обучающегося с РАС является то, что ему приходится расставаться с 

классным руководителем, на которого он уже научился опираться в своей учебной 

деятельности, и с которым уже успел выстроить продуктивные социальные 

отношения.  

Поскольку обучающиеся с РАС с большим трудом воспринимают все новое и 

стремятся к постоянству, процесс адаптации к обучению на уровне основного 

общего образования для многих обучающихся с РАС занимает длительное время и 
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требует специальных педагогических и организационных усилий. Поэтому так 

важно обеспечить индивидуальное сопровождение на этом этапе тьютором или 

педагогом-психологом. Такое сопровождение может быть временным и 

индивидуально дозированным.  

При организации обучения на уровне основного общего образования чаще 

всего используется классно-кабинетная система: предметные уроки проводятся в 

соответствующих оборудованных кабинетах. Поскольку для обучающихся с РАС 

освоение нового пространства является сложной задачей, им может понадобиться 

помощь тьютора или сопровождающего педагога для ориентации в расписании 

уроков и в порядке перехода из одного кабинета в другой. 

Также важно, чтобы в адаптационный период в связи в повышенной 

лабильностью нервной системы обучающегося с РАС обеспечивался щадящий 

режим обучения, который бы при необходимости включал индивидуальное учебное 

расписание, предупреждающее перегрузку, вызванную повышенной сенсорной 

чувствительностью, истощаемостью или тревожностью. 

Индивидуальное сопровождение тьютором или педагогом так же важно, 

поскольку взрослый не только помогает обучающемуся с РАС наладить 

взаимоотношения с учителями и одноклассниками, но и сам становится примером 

для подражания в отношениях с обучающимся с РАС. 

В соответствии с Законом об образовании в образовательной организации 

должны создаваться специальные образовательные условия, соответствующие 

особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности 

и специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы 

обучающихся. 

На уровне основного общего образования для обучающихся с РАС актуальны 

следующие общие образовательные потребности: потребность во введении 

специальных разделов обучения и специфических средств обучения, потребность в 

качественной индивидуализации и создании особой пространственной и временной 

образовательной среды, потребность в максимальном расширении образовательного 

пространства за пределы образовательной организации, потребность в 

согласованном участии в образовательном процессе команды квалифицированных 

специалистов и родителей обучающегося с РАС. 

Особые образовательные потребности для обучающихся с РАС можно 

условно разделить на несколько групп.  

1 группа: потребности, связанные с организацией образовательного процесса, 

направленного на преодоление патологических форм аутистической защиты и на 

развитие активных форм взаимодействия с окружающей средой. 

Потребность в кадровом обеспечении образовательного процесса. 

Привлечение к работе с обучающимися с РАС педагогических работников, 

имеющих профессиональные знания об особенностях детей и подростков с РАС, и 

специалистов (психологов, тьюторов, логопедов и др.), имеющих соответствующую 

квалификацию; регулярное проведение консилиумов и совещаний для согласования 

работы специалистов; 

Потребность в согласованности действий персонала образовательной 
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организации и родителей (или лиц их заменяющих): организация работы с 

родителями (индивидуальное и групповое консультирование, привлечение 

родителей и получение их информированного согласия при разработке и реализации 

адаптированной образовательной программы, при разработке и реализации 

индивидуального образовательного маршрута); 

Потребность в индивидуальном проектировании образовательной среды. Для 

обучающихся с РАС важно наличие структурированной пространственно-

временной среды, что предполагает использование средств визуализации для четкой 

организации временной структуры обучения, обеспечение средств наглядности для 

помощи обучающемуся с РАС в саморегуляции и в организации собственного 

поведения, возможность индивидуализации структуры урока (например, введение 

пауз для обучающегося с РАС в случае его утомления или пресыщения), наличие 

сенсорно обедненной комнаты для отдыха или зоны для релаксации, 

обеспечивающих возможность вывода обучающегося с РАС из травмирующей 

ситуации; 

Потребность в создании мотивирующей среды. В образовательной 

организации должна поддерживаться спокойная и доброжелательная атмосфера на 

уроке и на перемене; важно наличие средств, стимулирующих мотивацию 

обучающегося с РАС к обучению, прежде всего связанных со сферой его интересов; 

учет повышенной сенсорной чувствительности (предупреждение ситуаций, 

связанных с сенсорным дискомфортом в зависимости от особенностей 

обучающегося); использование при необходимости дополнительное средств 

поощрения и средств для создания ситуации успеха; 

Потребность в обеспечении возможности временного изменения организации 

обучения обучающегося с РАС в связи с ухудшением его состояния, например, из-за 

специфического течения подросткового кризиса или ухудшения психологического 

состояния после соматической болезни; 

Потребность в такой организации классного помещения и рабочего места 

обучающегося с РАС, которая смягчает повышенную реакцию на сенсорные 

стимулы, уменьшает возможность возникновения неадекватного поведения во время 

урока;  

Потребность в индивидуализации системы оценивания образовательных 

результатов. РАС является сложным нарушением развития, поэтому даже 

обучающиеся, достигающие высоких результатов в образовательной организации, 

будут нуждаться в адаптации и индивидуализации системы аттестации для 

оценивания образовательных результатов. В связи с неоднородностью группы 

обучающихся с РАС, а также с неравномерностью развития психических функций и 

навыков у конкретного обучающегося с РАС, в процессе обучения возникает 

необходимость адаптировать систему оценивания так, чтобы обучающиеся с РАС 

смогли продемонстрировать достигнутые ими образовательные результаты. Вместе 

с тем освоение образовательных программ основного общего образования 

обучающимися с РАС завершается обязательной Государственной итоговой 

аттестацией, с установлением общих критериев оценивания в соответствие с ФГОС 

ООО. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья вариативной 

является форма проведения ГИА и необходимые специальные условия ее 
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проведения, которые определяются территориальной психолого-медико-

педагогической комиссией индивидуально для каждого обучающегося с РАС. 

2 группа: потребности, связанные с освоением адаптированной 

образовательной программы. Вследствие стойких особенностей у обучающихся с 

РАС, а также вследствие их специфического жизненного опыта возникает 

необходимость как адаптации содержания основной образовательной программы, 

так и подбора педагогических методов и средств для успешного ее освоения 

обучающимся. 

1) Образовательные потребности, связанные с индивидуализацией 

содержания адаптированной основной общеобразовательной программы: 

– Потребности в адаптации содержания учебных программ отдельных 

предметов. Например, особенности социального развития могут быть причинами 

непонимания обучающимися с РАС некоторых литературных текстов, 

предлагаемых для изучения на уровне основного общего образования, или текстов 

по истории и обществознанию. 

Кроме этого, все дети и подростки с РАС имеют парциальную 

дефицитарность в развитии психических процессов и, вследствие этого, 

неравномерно усваивают учебный материал. В этой ситуации возникает 

необходимость более гибкого, индивидуализированного подхода к составлению 

рабочих учебных программ по изучаемым предметам. 

Так, может возникнуть необходимость в изменении порядка изучения 

учебных тем, во введении дополнительных учебных тем и разделов или в сочетании 

учебного материала, предназначенного для разных классов, в повторном изучении 

пройденных тем, увеличении или уменьшении времени прохождения темы, во 

введении учебных тем коррекционной направленности в рамках коррекционной 

программы. Так, например, хорошо считающий обучающийся с РАС в силу 

особенностей речевого развития может с большим трудом осваивать решение 

текстовых задач. В этой ситуации адаптированная учебная программа может 

сочетать материал за разные годы обучения: счетные операции, соответствующие 

программе класса, в котором учится обучающийся с РАС, и задания на решение 

текстовых задач за предыдущие годы обучения.  

– Потребность в развитии жизненных компетенций. Для преодоления 

склонности обучающихся с РАС к формализации полученных знаний или 

использованию полученных знаний для аутостимуляции содержание 

адаптированной образовательной программы должно обеспечивать связь учебного 

материала с их жизненным опытом. 

– Образовательные потребности, связанные со специфическими проблемами 

развития и применения универсальных учебных действий. Программа формирования 

и развития УУД требует учета особенностей обучающихся с РАС и 

целенаправленной педагогической работы для овладения ими УУД с учетом 

принципа преемственности. Регулятивные и коммуникативные УУД у обучающихся 

с РАС на момент перехода к уровню основного общего образования будут 

значительно отличаться от развития УУД у типично развивающихся детей, поэтому 

принципиально важно разрабатывать программу развития УУД, опираясь на 

индивидуальные результаты, достигнутые обучающимся с РАС в конец обучения на 
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уровне начального общего образования. 

2) Образовательные потребности, связанные с использованием специфичных 

для РАС методов, методик, приемов и способов подачи учебного материала, 

необходимых для успешного освоения образовательной программы.  

– Потребность в дополнительных средствах визуализации. Для большинства 

обучающихся с РАС характерна задержка развития словесно-логического и 

абстрактного мышления. Поэтому при их обучении более эффективна опора на 

наглядные формы мышления. Особенности речи обучающихся с РАС приводят к 

тому, что вербальная информация недостаточно хорошо усваивается ими без 

использования наглядных опор. Поэтому необходимо использовать дополнительные 

средства визуализации при объяснении учебного материала, выполнении учебных 

заданий, при устных ответах обучающегося. Это могут быть схемы, рисунки, 

алгоритмы выполнения, планы устного ответа и т.п. 

– Потребность в специализированном дидактическом материале. При 

обучении детей и подростков с РАС часто возникает потребность в адаптации, 

частичной или полной замене дидактических материалов, разработанных для 

типично развивающихся обучающихся, на материалы, учитывающие особенности 

обучающихся с РАС. Так, например, для эффективного усвоения учебного 

материала и успешного выполнения заданий обучающимся с РАС может 

потребоваться упрощение или сокращение текста задания, разбивка большого 

задания на отдельные шаги, уменьшение количества заданий на странице и т.д. 

3 группа: образовательные потребности, связанные с преодолением 

трудностей в развитии эмоционально-волевой сферы и в социальной адаптации 

обучающегося с РАС:  

– Потребность в организации успешного взаимодействия с окружающими 

людьми. Обучающемуся с РАС требуется постоянная и направленная помощь в 

установлении позитивных контактов с учителями и одноклассниками. Для этого он 

нуждается не только в вовлечении в общение и совместную деятельность 

(например, игру или беседу), но и в помощи в осознании полученного опыта как 

основы для дальнейшего развития и социализации;  

– Потребность в развитии самосознания и саморегуляции. Особенности 

эмоционально-волевого развития обучающихся с РАС являются причиной того, что 

они нуждаются в постоянной педагогической поддержке для осознания 

происходящих с ним событий, понимания собственного состояния, развития 

самооценки и уровня притязаний. Обучающийся с РАС нуждается в помощи в 

преодолении фрагментарности представлений о себе и о собственном жизненном 

опыте;  

– Потребность в преодолении бедности и фрагментарности представлений о 

других людях. Обучающемуся с РАС сложно понять причины поведения других 

людей, представить себя на их месте. Преодоление этого помогает обучающемуся с 

РАС принимать общепринятые правила и выстраивать собственное социальное 

поведение, усваивать морально-этические нормы;  

– Потребность в развитии вербальной и невербальной коммуникации. 

Обучение способам и навыкам коммуникации, адаптирующим обучающихся с РАС 

к условиям жизни в рамках образовательной организации и дающим возможность 
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дальнейшего развития социальной адаптации и эмоционально-волевой сферы.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, для обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации должны создаваться специальные образовательные условия. 

К специальным образовательным условиям относятся специальные 

образовательные программы и методы обучения и воспитания, специальные 

учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические 

средства обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ст. 79. п. 3 Закона об образовании в Российской 

Федерации от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ).  

Совокупность специальных образовательных условий позволяет реализовать 

единую образовательную и социокультурную среду образовательной организации, 

основанную на обеспечении доступности и вариативности образования 

обучающихся с РАС. Для этого система специальных образовательных условий в 

образовательной организации должна соответствовать особым образовательным 

потребностям обучающихся с РАС с условием обеспечения дифференцированного 

и индивидуального подхода в их определении. 

 

2.1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с РАС 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с РАС (АООП ООО обучающихся с РАС) 

разрабатывается в соответствии со ФГОС основного общего образования и с учетом 

Основной образовательной программы (ООП).  

Основная образовательная программа основного общего образования 

разрабатывается на основе ФГОС с учетом потребностей социально-экономического 

развития регионов Российской Федерации, этнокультурных особенностей 

населения, содержит документы, развивающие и детализирующие положения и 

требования, определенные во ФГОС ООО. Образовательная организация, в свою 

очередь, разрабатывая адаптированную основную образовательную программу 

обучающихся с РАС, использует содержащуюся в ПАООП ООО обучающихся с 

РАС документацию с учетом своих возможностей и особенностей осуществления 

образовательной и коррекционно-развивающей деятельности. 

Адаптированная основная образовательная программа обучающихся с РАС 

включает следующие документы: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных   модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий 

обучающихся с РАС; 

 рабочую программу воспитания; 
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 программу коррекционной работы; 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы (содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся Организацией или в которых Организация 

принимает участие в учебном году или периоде обучения); 

 характеристику условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с РАС в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 

2.1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С РАС ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования (АООП ООО) 

обучающихся с РАС представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения АООП ООО обучающимися с РАС, выступая содержательной 

и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной 

стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

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 принимать во внимание 

особенности формирования коммуникативной сферы у обучающихся с РАС для 

выстраивания индивидуализированной, в каждом случае, системы учебных 

действий.  

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 
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ближайшего развития обучающегося с РАС. 

В основной 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. 

 Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы 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. 

 Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. 

Предметные результаты ФГОС ООО определяет предметные результаты 

освоения программ основного общего образования с учетом необходимости 

сохранения фундаментального характера образования, специфики изучаемых 

учебных предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся на 

следующем уровне образования. 

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 обучающихся с 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 России. Всеобщая 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 т.н. специфических интересов обучающегося), учебные 

предметы/модули «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «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 Примерной основной образовательной программе, что 

следует учитывать при разработке индивидуализированных рабочих программ по 
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предметам/модулям углубленного уровня изучения для обучающихся с РАС. 

 

 

2.1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 

 

2.1.3.1. Общие положения 

В соответствие со своим статусом, ФГОС ООО, «независимо от формы 

получения обучающимися основного общего образования и формы обучения, 

является основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу 

основного общего образования». Это означает, что ФГОС задает основные 

требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при   разработке   образовательной   организацией 

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 образовательной программы основного общего образования обучающихся 

с РАС и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

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. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения   обучающимися с РАС адаптированной основной 

образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 
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 портфолио; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам оценки относятся: 

 государственная итоговая аттестация
1
, 

 независимая оценка качества образования
2
 и 

 мониторинговые исследования
3
 муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

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. 

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 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. 

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 др.) для интерпретации полученных результатов в 

                                           
1
 Осуществляется в соответствии со статьей № 92 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
2
 Осуществляется в соответствии со статьей № 95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
3
 Осуществляется в соответствии со статьей № 97 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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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. 

 

2.1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов  

Особенности оценки личностных результатов обучающихся с РАС 

Достижение обучающимся с РАС личностных результатов связано с 

развитием личностных качеств, необходимых для его становления как гражданина, 

активного субъекта социума, а также как человека, способного к саморазвитию и 

самоопределению, постановке и достижению личных жизненных целей. Для этого 

аутичному обучающемуся необходимо помочь в преодолении узости и 

фрагментарности в представлениях о себе и об окружающем мире, проблем в 

развитии социальных и межличностных взаимоотношений, в накоплении и 

присвоении позитивного опыта взаимодействия с окружающим миром и людьми. 

Для обучающегося с РАС достижение личностных целей должно 

способствовать развитию его готовности и способности к дальнейшему обучению, в 

том числе профессиональному. Необходимая для этого способность к 

самообразованию основывается на расширении познавательной активности, 

преодолении стереотипных и ограниченных интересов и развитии активных форм 

взаимодействия с окружающим миром. 

Достижение личностных результатов обучающимися с РАС обеспечивается 

содержанием всех компонентов образовательного процесса, включая урочную, 

внеурочную деятельность и программы коррекционной работы. 

Для достижения личностных результатов обучающимся с РАС необходимо 

согласованное педагогическое воздействие в условиях образовательной организации 

и семьи. 

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. 

Так же, как и для типично развивающихся обучающихся, оценивание 

достижения аутичным обучающимся личностных результатов осуществляется на 

основе анализа достижений личностных результатов по трем блокам: 

–  сформированность основ гражданской идентичности личности; 

–  сформированность индивидуальной учебной самостоятельности; 

–  сформированность социальных компетенций.  

Дополнительно оценивается сформированность жизненных компетенций.  
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Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы для обучающихся с РАС в целом совпадают с личностными 

результатами, определенными во ФГОС ООО. Тем не менее особенности развития 

эмоционально-волевой сферы обучающихся с РАС являются причиной того, что для 

достижения заявленных личностных целей необходимо психолого-педагогическое 

сопровождение учебного процесса, в рамках которого осуществляется направленное 

коррекционно-развивающее обучение. Поэтому для достижения личностных 

результатов обучающимся с РАС необходима согласованность учебных и 

коррекционных программ. 

Так, например, личностные результаты, направленные на формирование у 

обучающегося с РАС осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку и на усвоение социальных норм и правил поведения, основано 

не только на наличии позитивного опыта взаимодействия с другими людьми, но и с 

возможностью практического коррекционно-развивающего обучения обучающегося 

с РАС навыкам коммуникации, и дальнейшее их развитие с использованием 

специальных коррекционно-развивающих программ.  

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 комплексный характер. Целями проведения внутренней оценки 

достижения личностных результатов должно стать оценивание индивидуальной 

динамики развития личностных результатов конкретного обучающегося с РАС.  

Для оценки достижения личностных результатов обучающегося с РАС 

используются следующие методы: наблюдения (учителями, специалистами, 

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

педагогического консилиума образовательной организации), анализ продуктов 

деятельности (творческих работ, проектов и т.д.). 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 детей с РАС. 

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. 
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Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

ФГОС ООО определяет, что оценка метапредметных результатов 

представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы, которые представлены в программе формирования 

универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью 

всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом 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 внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

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 
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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. 

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. 

Достижение метапредметных результатов обучающимся с РАС 

обеспечивается содержанием всех компонентов образовательного процесса, 

включая урочную, внеурочную деятельность и программу коррекционной работы. 

Для достижения метапредметных результатов аутичным обучающимся 

необходимо согласованное педагогическое воздействие в условиях образовательной 

организации и семьи. 

В соответствии с ФГОС ООО в качестве основных достижений 

метапредметных результатов оцениваются:  

 способность и готовность к освоению систематических знаний, к их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

 способность работать с информацией;  

 способность к сотрудничеству и коммуникации;  

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

 способность к самоорганизации,  

 способность к саморегуляции и рефлексии. 

В качестве основных жизненных компетенций обучающегося с РАС 

необходимо оценивать: 

 умение использовать знания, полученные в ходе усвоения программного 

материала по учебной программе, для самостоятельной организации безопасной и 

полноценной жизни; 

 способность организации успешного взаимодействия с окружающими 

людьми, опираясь на понимание социальных отношений; 

 способность к эмоциональному самоконтролю; 

 способность к самостоятельной организации собственной повседневной 

жизни; 

 способность заботиться о поддержании собственного здоровья. 

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 
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обучающегося с РАС. Например, поскольку эмоционально-волевое и личностное 

развитие аутичного обучающегося нередко задерживается по сравнению с 

нормативно развивающимися сверстниками, допустима ориентация на 

метапредметные результаты с учетом его реального психологического возраста. 

Оценка достижения обучающимся с РАС метапредметных результатов 

проводится в рамках регулярного внутришкольного мониторинга освоения 

образовательной программы. 

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. 

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 и т.д. 

При необходимости может быть индивидуализирована процедура выполнения 

диагностических заданий с учетом особенностей конкретного обучающегося с РАС. 

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. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся с РАС в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной 

основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, художественно-творческую, 

социальную и др.). Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимися 

совместно с педагогическими работниками, специалистами службы психолого-

педагогического сопровождения. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из 

следующих работ: 

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

исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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 др.; 
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в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

тексты, так и мультимедийные продукты. 

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 и в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования, особенностями организации проектной деятельности учащихся в 

конкретной образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к 

защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации, в состав которой входят 

педагоги, специалисты службы психолого-педагогического сопровождения, или на 

школьной конференции. 

Особенности оценки предметных результатов обучающихся с РАС. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для 

оценки предметных результатов являются положения ФГОС ООО, представленные 

в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения 

программы основного общего образования». Формирование предметных 

результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

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 моделям функциональной 

(математической, естественно-научной,  читательской  и др.) грамотности. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность.  

Введение данных обобщенных критериев в оценку предметных результатов 

обучающихся с РАС должно проводиться с учетом особых образовательных 

потребностей учащихся этой категории, психолого-педагогических особенностей, в 

том числе, с учетом индивидуальных особенностей когнитивного развития 

(«когнитивного профиля») конкретного обучающегося с РАС. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание 

роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 

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

алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 
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использование изучаемого материала при решении учебных задач/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/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. 

  При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности применить 

изученные знания и умения при решении нетипичных задач, которые связаны с 

внеучебными ситуациями и не содержат явного указания на способ решения; эта 

оценка осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по 

предложенным критериям; 

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с 

изучаемым материалом, например элементов читательской грамотности 

(смыслового чтения); эта оценка также осуществляется учителем в рамках 

формирующего оценивания по предложенным критериям; 

- оценку сформированности собственно функциональной грамотности, 

построенной на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие 

процедуры строятся на специальном инструментарии, не опирающемся напрямую 

на изучаемый программный материал. В них оценивается способность применения 

(переноса) знаний и умений, сформированных на отдельных предметах, при 

решении различных задач.  

Эти процедуры целесообразно проводить в рамках внутришкольного 

мониторинга, адаптированного по содержанию и процедурам проведения для 

обучающихся с РАС. 

 Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного   

мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 
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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/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры). 

 

2.1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. 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, 

знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 

и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 

арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические 

работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, самои 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей 

учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 

обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения обучающегося от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу
4
. 

                                           
4
 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с этой 

целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических 

результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе 

процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов, связанных с 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

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 т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). 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 

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. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, 

анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого 

                                                                                                                                                    
оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных 

и личностных результатов, отраженных в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней 

освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 
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триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки 

и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося 

к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012, № 273-ФЗ (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения 

ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. Целью ГИА 

является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). 

Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной 

основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме 

устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – 

ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 

обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

обучающегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 
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В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом 

выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и 

отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

 

Специальные условия проведения текущего контроля освоения АООП 

ООО, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с РАС 

Специальные условия проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации освоения АООП определяются для обучающихся с РАС в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями и спецификой 

нарушения. 

Специальные образовательные условия проведения текущего контроля, 

промежуточной аттестации определяются на основании рекомендаций психолого-

педагогического консилиума (ППк) образовательной организации, АООП ООО 

обучающихся с РАС, мониторинга уровня психофизического развития 

обучающегося, и в общем виде фиксируются в образовательной программе, 

индивидуально по обучающемуся - в заключении ППк, а также, в индивидуальном 

образовательном маршруте обучающегося с РАС. 

Специальные условия проведения оценочных процедур текущего контроля и 

промежуточной аттестации для обучающегося с РАС могут включать несколько 

видов адаптаций: 

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. 

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); 
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- упрощение формулировок инструкции по грамматическому и 

семантическому оформлению; 

- использование визуальной поддержки, опорных схем, справочных 

материалов, индивидуальных алгоритмов и вспомогательных средств. 

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; 

- визуализацию слов в текстах заданий, вызывающих особые семантические 

трудности; 

- замена выполнения по ряду предметов самостоятельных письменных работ 

(эссе, сочинение) проведением тестирования. 

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 педагогов, родителей, администрации в соответствие с 

установленными правилами образовательной организации. 
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2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.2.1. ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 

УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Программы учебных предметов и курсов на уровне основного общего 

образования разработаны педагогами школы на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 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), Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), Примерной программы воспитания с 

учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения Основной образовательной программы основного общего образования и 

примерных рабочих программ по предметам 

Программы отдельных учебных предметов, курсов представлены в 

Приложении 1 к настоящей основной общеобразовательной программе. 

Рабочие программы предметов и курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения АООП ООО для обучающихся с РАС. Педагоги 

МАОУ СОШ № 11 г Калининграда разрабатывают рабочие программы учебных 

предметов на основе требований к результатам освоения АООП ООО для 

обучающихся с РАС и примерных рабочих программ  на основе следующих 

авторских рабочих программ в соответствии с УМК. 

В школе   на  уровне  основного  общего  образования  реализуются  

программы   

 - в части формируемой участниками образовательных отношений : 

 Основы духовно-нравственной культуры России 

 Общественно-нацчные предметы. Финансовая грамотность. 

 Экологическая культура, грамотность, безопасность 

 - программы курсов внеурочной деятельности: 

 

Требования к процедуре разработки и утверждения, требования к содержанию 

и структуре рабочих программ учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности содержатся в Положении о рабочей программе отдельных учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности основной образовательной 

программы. В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО все рабочие 

программы учебных предметов, курсов содержат следующие обязательные 

компоненты: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
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Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат следующие 

обязательные компоненты: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы учебных предметов и курсов являются частью 

содержательного раздела АООП ООО для обучающихся с РАС и хранятся в 

методическом кабинете школы и размещаются на сайте школы    

https://cloud.mail.ru/public/JZpX/sKEQ4XDem 

 

2.2.3. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

2.2.3.1. Пояснительная записка 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее- ФГОС) общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы станет вовлечение и приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, погружение и осознание своего менталитета. Программа 

призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности России, Калининградской 

области и микрорайона Чкаловск. 

Программа воспитания МАОУ СОШ №11 включает в себя четыре основных 

раздела: 

- раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 

котором кратко описана специфика деятельности в сфере воспитания. 

-  раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые школе 

предстоит решать для достижения цели. 

- раздел «Виды, формы и содержание деятельности», показывающий каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных целей и задач воспитания. 

Инвариантными модулями в программе являются: «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», 

«Профориентация». Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», 

«Экскурсии и походы», «Детские общественные объединения», «Волонтёрство», 

«Школьные медиа». 

-  раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», 

который показывает, как выявлять и устранять основные проблемы  воспитания.  

 

 

https://cloud.mail.ru/public/JZpX/sKEQ4XDem
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2.2.3.2. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда «Средняя общеобразовательная школа №11 им. Т.А. Апакидзе» 

официально функционирует как образовательная организация с 01 сентября 1948 

года. 

Является единственной школой в Чкаловском микрорайоне, входящим в 

состав Центрального района города Калининграда. Обучаются в ней более 1500 

детей. 

Открытая учебно-воспитательная среда, стимулирующая и поддерживающая 

мировоззренческое и социокультурное самоопределение всех субъектов 

образования: школьников, родителей, педагогов в ценностях практического 

гуманизма. Открытость среды, включенность школы в формировании гражданского 

общества России и Калининграда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

     Воспитательная система школы базируется на общих закономерностях, 

присущих воспитательной системе, как педагогическому явлению, создаваемому 

совместными усилиями всех его субъектов (педагогов, детей, родителей). Она имеет 

конкретно-историческое содержание и форму, отражающие данный этап развития 

общества в целом, особенности окружающего социума - микрорайона Чкаловск, а 

также традиции и возможности школы. Развитие и воспитание граждан России – 

участников образовательного процесса в МАОУ СОШ №11 – направлено на 

достижение ими успеха, обеспечения благополучия в их семьях и соблюдения 

законности прав детей при нахождении их в образовательной организации. 

   В основу воспитательной концепции положены разнообразные 

теоретические и практические подходы. 

Концепцией  воспитания определены  ценностные и нормативные основы 

взаимодействия МАОУ СОШ №11 с участниками образовательного процесса: 

семьями, социальными партнерами, которыми являются ДК Чкаловский, 

молодежный клуб «Авиатор», библиотека №19, детский сад №51, православный 

храм святого равноапостольного князя Владимира,  ДЮЦ на улице Комсомольской,   

МАУ ДОДХШ г. Калининграда, спортивными школами города Калининграда, 

общественными организациями: ТОС Чкаловска, КРОО «Союз женщин 

Калининградской области», средствами массовой информации. Взаимодействие 

осуществляется в целях совместного обеспечения условий для духовно-

нравственного развития и патриотического воспитания детей. 

Школа в микрорайоне является средой социализации, обучения и воспитания 

целых возрастных поколений. Создание в школе и в микрорайоне, совместно с 

детьми, педагогами, жителями и социальными партнерами детско-взрослых 

сообществ, объединяемых содержательными и значимыми событиями, общими 

позитивными эмоциями, создают доверительные отношения и являются 

немаловажными для реализации процесса воспитания в МАОУ СОШ № 11. 

Школа, созданная в 1946 году, пережила несколько важных вех своей истории 

развития. Изначально, располагавшаяся в старом немецком здании, обслуживалась и 

управлялась первыми переселенцами, основавшимися здесь навсегда. Позже, 

отстроенный новый корпус вместо двухэтажного жилого здания с печным 

отоплением, смог вмещать до 200 учащихся поселка. Принимали активное участие в 
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строительстве новой школы отцы тех детей, которые обучались, либо планировали в 

ней обучаться. Все они были летчиками легендарного 689 гвардейского 

истребительного авиационного Сандомирского ордена Александра Невского полка 

имени Александра Покрышкина, действующего и сегодня на территории 

микрорайона. Совместные событийные мероприятия военных лётчиков и школы по 

обучению и воспитанию учащихся всегда проходили в тесном сотрудничестве и 

взаимопомощи. 

      В настоящее время бывший поселок стал активно растущим микрорайоном 

с населением более 19 000 человек, находящимся в отдалении от всего 

Центрального района и города в целом. Окруженный с трех сторон лесным 

массивом и озерами, микрорайон приобрел особенную атмосферу для его жителей, 

что обуславливает и специфику проводимой в школе разнонаправленной 

воспитательной работы. 

   На территории микрорайона, где школа является и значимым культурным 

центром, и средоточением мероприятий военно-патриотического воспитания, 

находится мемориальное захоронение воинов, погибших при штурме Кёнигсберга, 

вечный огонь. Учащиеся школы шефствуют над мемориалом и аллеей славы, чтят 

память героев ВОВ. Нить патриотического воспитания продолжена в Музее боевой 

славы 307-й стрелковой Новозыбковской дивизии, организованный учащимися-

следопытами еще в 1960-х годах в стенах школы. 

МАОУ СОШ №11 также является ресурсным центром по духовно-

нравственному воспитанию школьников г. Калининграда, где проходят не только 

мероприятия духовной и нравственной направленности, но и обучающие семинары 

для педагогов города и области. Активное участие в такой работе принимают 

детские коллективы театральной студии «Дебют», танцевального коллектива 

«Пеппи Дэнс», вокального кружка. 

Необходимость создания в школе максимально комфортной психологической 

среды для каждого ребенка обуславливается также постоянным притоком в школу 

детей семей мигрантов из бывших союзных республик: Киргизии, Казахстана, 

Армении, Азербайджана, Туркмении, Луганской и Донецкой республик, Молдовы. 

В школе создаются условия для «мягкой» адаптации учащихся в новых условиях и 

иноязычной среде. 

Для реализации важнейших воспитательных задач детского коллектива, в 

школе постоянно происходит поиск талантливых педагогов-профессионалов, 

готовых участвовать в формировании школьных коллективов в кружках, секциях, 

студиях, детских объединениях. Так, на базе школы сформировано несколько 

секций для занятий спортом: баскетбольная, волейбольная, футбольная, шахматная, 

карате, велоспорт, легкая атлетика и спортивное ориентирование. Школьная 

мужская баскетбольная команда в 2018 году стала чемпионом Калининградской 

области, а после, на всероссийских соревнованиях, заняла почетное второе место. 

 Большинство семей, характеризуется материальным и психологическим 

благополучием, родители имеют положительные стереотипы поведения, избегают 

авторитарные стили воспитания, оказывают помощь детям в обучении, проводят с 

детьми совместный отдых, участвуют в школьных мероприятиях. 

Школа оказывает высококачественное влияние через представление 
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положительных стереотипов поведения, уважительное отношение к ученикам, 

построение позитивного процесса, направленного на развитие способностей и 

умения каждого ребенка, использование демократического стиля воспитания. 

У подростка формируется, такие качества человека, как: доброта, уважение и 

честность, отрицание употребления психоактивных веществ, тяга к здоровому 

образу жизни. 

Подростки в микрорайоне ощущают себя, как в семье, которая предъявляет к 

ним требования, но и наполняет их добротой, заботой, вниманием, уважает. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

1)стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

длительные воспитывающие игры, ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

2) важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

3) в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

4) в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное     

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность; 

5) педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

6) ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
 

2.2.3.3. Цель и задачи воспитания 

 

Важнейшей целью воспитания является становление и развитие 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России, укорененного в духовных и культурных традициях народа 

России. 

Прививая, при необходимой социально-педагогической поддержке, базовые 

для нашего общества ценности, такие как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек, в школьном воспитательном процессе 

формулируется общая цель воспитания для общеобразовательной организации – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

- в усвоении школьниками социально значимых знаний; 

- в развитии социально значимых отношений; 

- в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел. 

Данная цель должна ориентировать педагогов не на обеспечение соответствия 
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личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важным оказывается сочетание 

усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении воспитательных целей. 

При реализации воспитательных задач педагогам важно дифференцировать их 

в соответствии с возрастными особенностями школьников, выделяя целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять большее внимание на разных уровнях 

общего образования: 

 

1. Уровень начального общего образования. 

Целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций общества, в котором они живут. 

Данные социальные нормы и традиции, понимание важности следования им 

имеет особое значение для ребенка младшего школьного возраста, так как облегчает 

его вхождение в широкий социальный мир, в систему общественных отношений.  

Среди таких знаний выделяют следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым к своим близким; уважать 

старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу;  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по 

мере возможности помогать людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.  

2. Уровень основного общего образования (подростковый возраст). 

В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 
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значимых отношений школьников. 

Приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни; 

- к труду как основной уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека и хорошего 

настроения; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности; 

-к самим себе как хозяевам своей судьбы, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому миру. 

3. Уровень среднего и старшего общего образования. 

Приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с потребностью школьников в выборе 

дальнейшего жизненного пути. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своих близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 
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- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

разноформатных дел, использовать традицию их коллективного планирования и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать воспитательный потенциал классного руководства, 

поддерживать активное участие классных коллективов и детских сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках различных инновационных форм занятий с 

учащимися; 

5)  инициировать и поддерживать ученическое самоуправление; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, поездки, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8)   организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

10)  развивать предметно-эстетическую среду каждого класса и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 

11)  организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

12)  обеспечить создание в школе открытого и доброжелательного к 

инициативам школьников пространства ответственного социального действия (с 

выходом на взаимодействие с институтами гражданского общества); 

13) усилить мировоззренческий потенциал воспитательного процесса детей у 

классных руководителей; 

14) акцентировать проблему формирования российской идентичности 

школьников как приоритетную в воспитательной деятельности педагогов. 

 

2.2.3.4.  Виды, формы и содержание деятельности 

 

В основе реализации воспитательной деятельности лежит личностно-

ориентированный подход, который способствует раскрепощению в каждом 

учащемся творческого потенциала и развитию его потребностей и способностей в 

преобразовании окружающей действительности и самого себя. 

Личностный подход является ориентиром формирования личностных качеств: 

направленности, общественной активности, творческих способностей, черт 
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характера личности обучающегося. 

Деятельностный подход позволяет более целенаправленно и эффективно 

проектировать, и строить в соответствии с данной ориентацией конкретную 

воспитательную деятельность, направленную на развитие индивидуальности, как 

отдельного ребёнка, так и школьного сообщества в целом в форме диалога и 

творчества как для педагога, так и для ученика. 

         Системный подход к воспитанию реализуется через связь внеурочной 

деятельности с учебным процессом.   

Системно-деятельный подход к воспитанию диктует необходимость выйти за 

рамки школы. Средовой подход в воспитательной деятельности заключается в 

организации взаимодействия школы со средой микрорайона Чкаловск, 

использование возможностей внутренней и внешней среды школы в развитии 

личности ребенка. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Главными 

субъектами ключевых дел являются классные коллективы, каждому из которых 

предоставляется возможность творческой самореализации, достаточная свобода 

выбора содержания и формы его участия в общем деле. Однако одновременно с тем 

класс ощущает себя частью единого целого и живет идеями и настроениями всей 

школы.  Общешкольные дела становятся традициями, которые передаются из 

поколения в поколение.  

На внешкольном уровне: 

 -  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума. Благотворительная акция “Ты нам 

нужен” и акция “Ветераны живут рядом”, “День птиц”. и сборы» военно-

спортивного характера – являются такими совместными делами учеников на 

внешкольном уровне. 

- открытые дискуссионные площадки – организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, власти, общественности, 

церкви и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные проблемы, касающиеся жизни школы, микрорайона, города, страны. 

Такими площадками становятся областные семинары по духовно-нравственному 

воспитанию школьников, патриотические собрания с командным составом 

Чкаловского военного аэродрома, награждения подростков, участвующих в 

соревнованиях, проводимых ДОСААФ и Спецназом, вечера встреч выпускников 

школы. 
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- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, представления, акции памяти, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих.  Такими являются спортивные 

«Семейные игры», акция «Блокадный хлеб», караул почета на аллее славы и у 

мемориала ВОВ, субботники на детской площадке «Аистенок», совместно 

оборудованной жителями. экологические акции в Чкаловском лесу и на тропе 

Здоровья. Также проводимые, совместно с жителями микрорайона, 

костюмированные праздники Рождества, Масленицы и Нового года; Пасхи 

театральные представления школьной театральной студии совместно с 

танцевальным коллективом «Хеппи Денс» для детей детского сада и жителей 

микрорайона, спортивные соревнования при участии школьников и жителей по 

волейболу, баскетболу, футболу; сдача нормативов ГТО. 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям: акция «Свеча памяти», «Голубь мира», «Бессмертный 

полк», дни «Дружбы народов», День пожилого человека, День учителя. 

На школьном уровне: 

- разновозрастные сборы – ежегодные однодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, комфортными взаимоотношениями, ответственным отношением к 

делу. Такие как походные выходы в лес с педагогом-тренером с целью 

приобретения навыков выживания в лесу, установки палаток, разведения костра и 

т.д. 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и событиями, и в 

которых участвуют многие классы школы: «Ученик года», «День знаний», 

«Последний звонок», школьная НПК – «Фестиваль проектов», предметные недели, 

школьный литературный конкурс «Звезды Балтики». 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», Торжественная 

театрализованная линейка для поступающих в школу. 

- капустники, КВНы, показы - театрализованные выступления педагогов, 

родителей и школьников с элементами доброго юмора, импровизаций. Для создания 

атмосферы творчества и неформального общения, сплочения детского, 

педагогического и родительского сообществ школы: Конкурс “Мисс Осень”, 

мастерская «Деда Мороза» и «Новогодняя игрушка»; «День Букваря», «Новогодний 

флэш-моб» и «Новогодний КВН» 

- церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, формированию чувства доверия и уважения между педагогами и 
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детьми: «Ученик года», «А ну-ка, девочки!», «А ну-ка, мальчики!», награждение 

ДОСААФ и Спецназа, награждение по итогам года за образовательные, научные, 

спортивные и творческие результаты. 

На уровне классов: 

- выбор  представителей в  советы дел, ответственных за подготовку и участие 

в общешкольных ключевых делах: участие в днях самоуправления, в организации 

медиа-пространства. 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми участия класса в 

общешкольных ключевых делах, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных 

за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

-индивидуальная помощь ребенку в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми, ведение дневника наблюдения; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

 

Модуль «Классное руководство» 
    Осуществляя работу с классом, педагог организует сотрудничество с 

коллективом класса, индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса, 

работу с учителями, преподающими в данном классе, работу с родителями 

учащихся или их законными представителями, работу с заместителями директора по 

учебной и воспитательной работе. Вся работа педагога должна соответствовать 

поставленным целям и строится с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие вовлечь в них детей с 

самыми разными потребностями и упрочить доверительные отношения с 

педагогом. 
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- проведение классных часов, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка 

в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения. 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки», гостиные и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по разным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить. 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, в конце года 

– вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 



 
49 

педагогам возможность увидеть учеников в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

- организация родительских собраний, проблемных столов, семейных 

кругов, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

- проведение для родителей обучающих мастер-классов; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, поездок, походов, направленных на сплочение семьи и школы. 

  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

    Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

-      вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

-       формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-      создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

-      поддержку в детских объединениях  школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

-      поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности: 

 Познавательная деятельность. 

- осуществляется в приобретении экологических знаний подрастающего 
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поколения, в работе над экологическими проектами «Голубой Ручей», 

«Первоцветы», «Кормушка», а также в участии отряда волонтёров в очистке 

побережья Балтийского моря и Чкаловского леса от мусора. Своим опытом 

природоохранной деятельности учащиеся делятся на научно-практических 

конференциях на школьном городском как на областном, так и на всероссийском 

уровне. Социально-значимыми явились познания о составе воды в Голубом Ручье 

(приток реки Голубой), которые привлекли внимание общественности и властей к 

Белановскому озеру, из которого вытекает Голубой Ручей. Власти города выделили 

средства и технику на очистку дна озера и ручья в рамках приграничного 

сотрудничества с Польшей и полученного гранта-софинансирования. 

В эту работу включается в рамках внеурочной деятельности  все возрастные 

группы школьников; 

- реализуется при участии во всероссийском проекте «Школьныйпроект.рф» в 

рамках которого дети изучают вопросы краеведения, экологии края, музеи области и 

места боевой славы района. 

- развивается в работе школьного музея Боевой славы при участии в его 

оформлении и пополнении экспозиции школьниками. 

- расширяется в кружках по программированию и робототехнике. 

  Туристско-краеведческая деятельность. 

Программы данного направления ориентированы на воспитание у школьников 

любви к своему краю микрорайону Чкаловск, его истории, культуре, природе. 

Учащиеся работают над проектом “Туристические маршруты в Калининградской 

области и микрорайона Чкаловск”. Познавая свой родной край, они могут работать 

гидами, привлекая внимание туристов к красоте и природному богатству самого 

западного региона страны, учатся правильно воспринимать историческую 

особенность и современную значимость своей малой Родины. Выходят в 

однодневные и многодневные походы для приобретения навыков 

пространственного ориентирования, установки палаток, изучения флоры и фауны 

местного леса. 

Художественное творчество. 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. На базе школы при МАОУ СОШ№ 11 работает 

·    филиал Детской художественной школы, 

·    вокально-музыкальная студия, 

·    танцевальный клуб «Пэппи Дэнс», 

·    театральная студия «Браво» и 

·    театральный кружок «Играем в сказку», 

·    читательский клуб для детей начальной школы «Читаем сказки», 

·    кружок рисования. 

  Спортивно-оздоровительная деятельность. 

В школе работают спортивные секции по 

·    волейболу, 
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·    футболу, 

·    баскетболу, 

·    велоспорту, 

·    легкой атлетике, 

·    дзюдо, 

·    шахматам, 

·    спортивным танцам, 

·    гимнастике 

проводится «День Здоровья», конкурс «Папа мама я - спортивная 

семья», спортивные соревнования «А ну-ка, мальчики!» и «А ну-ка, девочки!» 

и др. 

Курсы внеурочной деятельности этого цикла направлены на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых, к командной 

работе. 

Трудовая деятельность. 

Работа кружка «Умелые руки» направлена на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. Руками учащихся среднего звена в школе созданы 

Музей под открытым небом исторических архитектурных сооружений.   

 

Модуль «Школьный урок» 

        Воспитание является одной из важнейших составляющих 

образовательного процесса наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и 

воспитание служат единой цели: целостному развитию личности школьника. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
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интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- проведение предметных недель; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа в школе 

осуществляется через  

· циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

· профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

· экскурсии на предприятия города микрорайона Чкаловск, дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии; 



 
53 

· посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

· организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в 

области профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми или 

иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои 

силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

· совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

· участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие 

в мастер классах, посещение открытых уроков; 

· индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

· освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования. 

 

Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 

· общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

· родительские малоформатные встречи, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми; 

· общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

· семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;  

· родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, работа медиация, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.   
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На индивидуальном уровне: 

· работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

· участие родителей в педагогических консилиумах и советах профилактики, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

· помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

· индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

  

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение (первичное 

отделение РДШ) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в Уставе 

Российского движения школьников. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Организационная структура первичного отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» строится с учетом и сохранением сложившихся традиций, уклада 

воспитательной деятельности образовательной организации, уровня деятельности 

общественной организации, органов ученического самоуправления, управляющего 

совета образовательной организации и сложившихся отношений с организациями-

партнерами.  

Функции первичного отделения РДШ: 

 − объединение участников РДШ в школе в целях реализации направлений 

деятельности РДШ; 

 − организация и ведение школьного учета участников и активистов РДШ на 

основе Единого реестра участников.  

Задачи первичного отделения РДШ. На уровне образовательной организации 

первичное отделение РДШ решает задачи содержательной, организационной, 

информационной и личностноориентированной направленности.  

1. Содержательные: 

 − организация мероприятий по направлению деятельности РДШ; 

 − организация и проведение всероссийских Дней единых действий; 

 − организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и 

региональных отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях 

РДШ.  

2. Организационные: 

 − ведение реестра участников первичного отделения РДШ; 

 − стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ; 

 − составление отчетной и аналитической документации. 

 3. Информационные: 

 − проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ; 
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 − организация работы в социальных сетях; 

 − организация работы с потенциальными участниками РДШ; 

 − информирование потенциальных участников о возможности принять 

участие в проектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном и 

федеральном уровнях. 

 4. Личностно-ориентированные: 

 − раскрытие творческого потенциала участников РДШ; 

 − создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования участников РДШ; 

 − формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству. 

 Направление «Гражданская активность» РДШ реализуют известные во 

всей стране проекты: 

 Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы». Цель: создание 

эффективной системы развития добровольчества в школах, повышение уровня 

мотивации школьников и педагогов к участию в постоянной волонтерской 

деятельности. Задачи: выявить, обобщить и распространить лучшие 

добровольческих (волонтерских) практики; поддержать инновационные формы 

организации добровольческой (волонтерской) деятельности среди обучающихся 

Российской Федерации; повысить компетенции обучающихся и педагогов через 

участие в добровольческой (волонтерской) деятельности.  

Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления» является 

составной частью открытой платформы «Россия – страна возможностей», которая 

направлена на повышение качества управления, создание благоприятных условий 

для развития деловой активности, поддержку передовых общественных проектов, и 

рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых 

профессионалов, волонтеров и школьников. Цель проекта: создание условий для 

развития и поддержки проектных инициатив школьников. Участники – школьники с 

11 лет до 16 лет.  

Важная роль в развитии подрастающего поколения отводится военно-

патриотическому воспитанию, которое реализуется через одноименное 

направление деятельности Российского движения. Цель: совершенствование 

системы патриотического воспитания, обеспечивающей формирование у молодых 

граждан РФ патриотического сознания, чувства верности долгу по защите своего 

Отечества, активной гражданской позиции, здорового образа жизни, развитие 

военно-патриотического движения и системы военно-спортивных игр в РФ.  

Всероссийский проект РДШ «Моя История». Цель: поддержка связи 

школьника с семьей, местами, профессией и историей страны. Участники – дети с 8 

лет.  

Кроме того, воспитание в первичном отделении РДШ как детском 

общественном объединении осуществляется через:  

• утверждение и последовательную реализацию демократических процедур, 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения;  

• круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДШ 
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общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как ответственность, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других. 

На базе МАОУ СОШ №11 действуют детские общественные объединения 

«Юнармия» и военно-патриотический клуб «Сталь», которые является одним из 

ключевых моментов патриотического воспитания.  

Цель – поддержка в молодёжной среде государственных и общественных 

инициатив, направленных на укрепление обороноспособности Российской 

Федерации. 

 Задачи: 

- реализация государственной молодёжной политики Российской Федерации; 

- воспитание чувства патриотизма, приверженности идеям 

интернационализма, дружбы и войскового товарищества, противодействия 

идеологии экстремизма; 

- воспитание уважения к Вооружённым Силам России, формирование 

положительной мотивации к прохождению военной службы, всесторонняя 

подготовка к исполнению воинского долга; 

- изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, 

развитие краеведения; 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление физической закалки 

и  выносливости; 

- приобщение к военно-техническим знаниям и техническому творчеству; 

- совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, 

обеспечение условий для самовыражения обучающихся, их творческой активности; 

- содействие развитию активной гражданской позиции обучающихся. 

Деятельностью Юнармейского отряда является: 

- взаимодействие с организациями, деятельность которых направлена на 

духовно-нравственное,  патриотическое и физическое развитие обучающихся; 

- участие в военно-спортивных и юнармейских играх, соревнованиях, 

экскурсиях, походах, сборах и т.п.; 

- участие в поисковых экспедициях, содержании памятников воинской славы 

и уходе за ними; 

- ведение информационной деятельности в области развития 

гражданственности и патриотизма обучающихся; 

- оказание шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труда, 

семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. 

  

Модуль «Экскурсии и походы» 
Экскурсии и походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 

экскурсиях и в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 
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обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

судообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:   

-Проведение туристско—экскурсионного дня, творческий отчет по итогам 

(видеоролик, презентация); 

-Экскурсии и походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями обучающихся: в музеи, художественную галерею, на 

предприятия на природу, игры на местности; 

-Работа школьного музея «307 стрелковой дивизии» 

-Вахты Памяти, организуемые к местам боев Великой Отечественной войны 

-Многодневные походы, организуемые совместно с организациями, 

реализующими дополнительные общеразвивающие программы и осуществляемые с 

обязательным привлечением обучающихся к коллективному планированию 

(разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов, 

разработка новых маршрутов, коллективному проведению (распределение среди 

обучающихся основных видов работ и соответствующих им ответственных 

должностей). Коллективному анализу туристического путешествия (каждого дня-у 

вечернего походного костра и всего похода-по возвращению домой). 

 
Модуль «Волонтёрство» 

«Волонтёрство» является одним из наиболее эффективных и целесообразных 

средств формирования у учащихся социального опыта, воспитания гуманности и 

морально-нравственных ценностей. Волонтёрство- это участие школьников в 

общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Волонтёрство в нашей работе выступает в двух 

форматах: событийное и повседневное. Событийное Волонтёрство предполагает 

участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, проводятся на уровне микрорайона, города, страны. Повседневное 

Волонтёрство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтёрство 

позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота и уважение. 

Позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмпатию, эмоциональный интеллект, умение сопереживать. 

Реализация программы волонтерской деятельности по направлениям  

Социальное, досуговое, спортивно-оздоровительное, патриотическое, 

экологическое. 

Цель: формирование ценностей в молодежной культуре, направленных на 

оказание социальной помощи. 

Задачи: 

-оказание конкретной помощи обучающимся, незащищенным слоям 

населения, охрана окружающей среды; 

-разработка и реализация социальных проектов, направленных на пропаганды 

идей здорового образа жизни среди молодежи, профилактику курения, алкоголизма, 
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употребления наркотиков; 

Привлечение единомышленников к участию в профилактической работе 

-участие школьников в организации культурных, спортивных, мероприятий, 

проводимых на базе школы. 

-посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим микрорайоне Чкаловск; 

Привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детский сад 51, Дом ветеранов). 

-участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к 

сбору помощи для нуждающихся. 

-участие школьников в организации праздников в организации праздников, 

торжественных мероприятий, встреч ветеранами, участниками ВОВ, локальных 

воин. 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа- развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

Выпуск электронной газеты 

Выпуск видео новостей (кинофест) 

Взаимодействие с 1 Чкаловским. 

Создание школьного видеоканала  «Мы все вместе» 

 
Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся- 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, 

что готовит их ко взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление на время может преобразовываться (функция 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

-через деятельность Совета Старшеклассников (9-11 классы), создаваемого 

для учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

-через деятельность Подросткового Совета (5-8 классы), объединяющего 

представителей классов для облегчения распространения значимой для 

обучающихся информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

         - длительная воспитывающая игра «Путь к успеху» (4 классы). 

-через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, акций и тд. 
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На уровне классов: 

-через деятельность выборных старост (Старостат), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

-через деятельность выборных органов самоуправления- советов класса, 

отвечающих за различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 

-через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

-через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п.  

 

 

2.2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки 

ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие  

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. Осуществляется 

анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем 

директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом 

старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с - 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
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2.2.4.  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы образовательной 

организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (РАС). 

Обучающийся расстройствами аутистического спектра – это обучающийся, 

имеющий специфические нарушения развития, характеризующиеся качественным 

нарушением социального взаимодействия, коммуникации, ограниченными 

интересами и деятельностью, повторяющимся стереотипным поведением. Наличие 

таких нарушений должно быть подтверждено заключением психолого-медико-

педагогической комиссии. Стойкий и всеобъемлющий характер нарушений при РАС 

приводит к тому, что даже те обучающиеся, который успешно освоили уровень 

начального общего образования в общеобразовательной школе, нуждаются в 

постоянной психолого-педагогической поддержке и создании специальных 

образовательных условий на уровне основного общего образования.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с РАС определяются адаптированной образовательной программой, а 

для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с РАС, региональной специфики и возможностей образовательной 

организации.  

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы должна быть 

направлена на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с трудностями в обучении и социализации в освоении 

программы основного общего образования, их социальную адаптацию и личностное 

самоопределение. 

Программа коррекционной работы 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 основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, достижение обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, 
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обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся и освоение ими программы основного общего образования; 

описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и 

воспитания, учебные пособия и дидактические материалы, 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. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством 

дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним). Программа ориентирована на 

развитие потенциальных возможностей обучающихся и их потребностей более 

высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, 

включая обучение на дому и с применением дистанционных технологий. ПКР 

должна предусматривать организацию индивидуально-ориентированных 

коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся в освоении ими 

программы основного общего образования. Степень включенности специалистов в 

программу коррекционной работы устанавливается самостоятельно образовательной 

организацией. Объем помощи, направления и содержание коррекционно-

развивающей работы с обучающимся определяются на основании заключения 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППк) и 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) при наличии. 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание 

системы комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов 

сопровождения и комплексного подхода к организации сопровождающей 

деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим системность помощи, 

является психолого-педагогический консилиум образовательной организации. ПКР 

разрабатывается на период получения основного обще- 

го образования и включает следующие разделы: 

–Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. 

–Перечень и содержание направлений работы. 

–Механизмы реализации программы. 

–Условия реализации программы. 

–Планируемые результаты реализации программы. 

Важным направлением реализации содержания программы коррекционной 

работы является включение коррекционных курсов «Развитие коммуникативного 
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поведения обучающегося с РАС» и «Развитие познавательной деятельности 

обучающегося с РАС» в систему коррекционно-развивающих занятий.  

 

2.2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной 

работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся С РАС с трудностями в обучении и социализации для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе компенсации имеющихся 

нарушений и пропедевтики производных трудностей; формирования социальной 

компетентности, развития адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское). 

Задачи программы: 

определение особых образовательных потребностей, связанных с 

организацией образовательного процесса, направленного на преодоление 

патологических форм аутистической защиты у обучающихся с РАС и развитие 

активных форм взаимодействия с людьми и с окружающей средой; 

определение оптимальных психолого-педагогических и организационных 

условий для получения основного общего образования обучающимися с 

трудностями в обучении и социализации, для развития личности обучающихся, их 

познавательных и коммуникативных способностей; 

реализация комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК 

при наличии); 

разработка и использование специфичных для обучающихся с РАС 

эффективных методов, методик, приемов и способов подачи учебного материала, 

необходимых для успешного освоения образовательной программы с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

обеспечение психологической устойчивости обучающихся с РАС; 

преодоление трудностей в развитии их эмоционально-волевой сферы и социальной 

адаптации; 

реализация системы профессиональной ориентации и содействие в 

профессиональном самоопределении обучающегося с РАС; 

организация и обеспечение согласованной работы команды учителей и 

специалистов, непосредственно участвующих в сопровождении обучающихся с 

РАС, в том числе в рамках сетевого взаимодействия; 

оказание родителям (законным представителям) консультативной и 

организационной помощи по вопросам решения проблем в развитии; воспитании, 

социальной адаптации обучающегося с РАС; вопросам реализации АООП ООО; 

привлечение родителей (законных представителей) обучающегося с РАС к 

совместной работе с учителями и специалистами. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
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принципы: 

– преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего образования к 

основному общему образованию, способствует достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения основных образовательных 

программ основного общего образования, необходимых школьникам с трудностями 

в обучении и социализации для продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного 

общего образования: программой формирования универсальных учебных действий, 

программой воспитания и социализации обучающихся. 

– соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему обучающихся с максимальной 

пользой и в интересах обучающихся. 

– непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 

ее решению. 

– вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении 

и социализации. 

– комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах 

к диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, 

взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем 

обучающихся. Принцип предполагает комплексный психолого-педагогический 

характер преодоления трудностей и включает совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог). 

В программу также включены и специальные принципы, ориентированные на 

учет особенностей обучающихся с РАС:  

принцип системности обеспечивает единство в подходах к диагностике, 

обучению и коррекции нарушений обучающихся с РАС, взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в решении проблем этих обучающихся; 

принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную 

работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный 

педагог и др.); 

принцип гуманизации, который определяет, что образование обучающихся с 

РАС направлено на личностное развитие, обеспечивающее возможность их 

успешной социализации и социальной адаптации; 

принцип педагогической инверсии, который выражается в постоянной 

готовности к изменению педагогической стратегии и тактики. Этот принцип также 

отражает изменчивость и нелинейность развития обучающегося с РАС; 

принцип преемственности – программа коррекционной работы, разработанная 

для обучающихся с РАС на уровне основного общего образования, должна 

учитывать достижения обучающимся результатов в ходе коррекционной работы на 

уровне начального общего образования; 
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принцип сотрудничества с семьей обеспечивает участие родителей (законных 

представителей) и членов семьи обучающегося с РАС в коррекционно-развивающей 

работе, направленной на его успешную интеграцию в общество. 

 

2.2.4.2.  Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-

просветительское – раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации. 

 

Характеристика  содержания  направлений  коррекционной работы 

 

Диагностическая работа включает в себя следующие составляющие:  

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с ОВЗ, выявление сильных сторон обучающегося с РАС и специфических 

трудностей в овладении содержанием образования; 

контроль динамики развития познавательной и речевой сферы обучающихся с 

РАС, уровня сформированности высших психических функций; 

изучение личностных особенностей, особенностей эмоционально-волевой 

сферы, уровня адаптивных возможностей, сформированности навыков социального 

поведения и коммуникации обучающегося с РАС; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося;  

мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования; 

анализ результатов диагностики с целью разработки, уточнения и изменения 

индивидуального образовательного маршрута, учебного плана, программы 

коррекционной работы.  

При проведении диагностической работы с обучающимися с РАС необходимо 

учитывать результаты диагностики, которая проводилась при реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с РАС (АООП НОО обучающихся с РАС). Следует 

учесть, что для оценки особенностей развития специалисту чаще всего необходим 

определенный период, включающий время для установления контакта с 

обучающимся с РАС. При проведении направленного диагностического 

обследования, кроме использования тестовых методик, дополнительно необходимо 

также учитывать данные внетестовой диагностики. Для оценки состояния высших 

психических функций, навыков функционирования, оценивания психологического 

функционирования обучающихся с РАС обязательно используются методы 

наблюдения, клинической беседы, оценка продуктов деятельности и т.д. Также 

важно использовать данные, полученные различными специалистами, 
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непосредственно контактирующими с обучающимся, учителями и родителями. 

Коррекционно-развивающее направление работы включает следующие 

направления деятельности:  

разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ;  

организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

помощь в осмыслении личного опыта и его использования для развития и 

построения картины окружающего мира, понимания социальных отношений, 

преодоление социальной наивности; 

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний, 

помощь в познании собственного «Я»;  

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции, обучение ролевым и социотипическим формам 

поведения в различных ситуация;  

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

развитие жизненных компетенций, навыков организации самостоятельной 

повседневной жизни в соответствии с возрастом;  

совершенствование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях;  

социальную защиту обучающегося в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

В программе коррекционной работы конкретизируются направления 

поддержки обучающегося с РАС в освоении адаптированной образовательной 

программы. Индивидуально ориентированная программа коррекционной работы, 

которую реализуют специалисты разных направлений (учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, педагог-психолог) разрабатывается с учетом трудностей в 

освоении предметного материала и согласовываться с учителями-предметниками. 

Так, например, в рабочую программу учителя-логопеда должны быть включены 

учебные темы, дополняющие учебную программу по литературе. Это может быть 

совместное изучение текстов, фильмов, спектаклей, помогающее обучающемуся с 

РАС преодолеть трудности, связанные с неполным пониманием текста 

программных произведений по литературе, неумением запоминать и удерживать 

сложные сюжетные линии, с непониманием скрытых мотивов поступков 

литературных персонажей и др. Дополнительные занятия с учителями и 

специалистами сопровождения в рамках коррекционной программы также могут 
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быть направлены на развитии жизненной компетенции, помогающий преодолевать 

формализацию полученных знаний и умений и формировать перенос полученных 

знаний. Для этого в рамках программы коррекционной работы необходимо 

обеспечивать связь изучаемого материала с интересами обучающегося и опираться 

на его актуальный персональный опыт. Кроме этого, работа над жизненными 

компетенциями предполагает направленное обучение обучающегося с РАС 

использованию полученных знаний и навыков в реальных жизненных ситуациях, в 

специально созданных учебных и тренинговых ситуациях, а также активное 

использование метода индивидуальных проектов. 

Важной частью ПКР могут стать занятия, помогающие обучающемуся с РАС 

освоить использование индивидуальных вспомогательных приемов и умений, 

помогающих усваивать программный материал. Это могут быть умение составлять 

и пользоваться индивидуальными справочными материалами (схемы и 

последовательности математических действий, карточки с формулами и др.), умение 

выделять цветными маркерами структурные составляющие текстовой задачи, 

умение самостоятельно иллюстрировать пройденный материал и др. Учителю-

предметнику необходимо знать о наличии этих материалов и использовать их при 

планировании работы на уроке. 

Дальнейшее развитие личностной и эмоционально-волевой сферы 

обучающихся с РАС в подростковом возрасте зависит прежде всего от 

возможностей выстроить общение с окружающими людьми. Следует учесть, что по 

мере взросления обучающихся с РАС эмоциональные трудности и аффективные 

проблемы (например, депрессия, тревожность) могут становиться более 

выраженными. Обучающиеся с РАС находятся в зоне повышенного риска в связи с 

опасностью социальной изоляции и буллинга со стороны сверстников. Вследствие 

этого, особую роль на уровне основного общего образования приобретают занятия 

со специалистами сопровождения, направленные на личностное и социальное 

развитие. Для этого в ПКР могут быть включены следующие методы и приемы:  

проведение доверительных бесед, совместное изучение литературных текстов, 

совместный просмотр и обсуждение кинофильмов и телепрограмм; 

фиксация впечатлений и событий жизни обучающегося в письменном виде (в 

совместных дневниках, воспоминаниях и т.п.); 

обучение навыкам коммуникации, помощь в освоении новых социальных 

ролей в условиях естественных социальных контактов, в условиях групповых 

коррекционных занятий, в группах общения;  

использование различных игр, развивающих творческое воображение, 

образное мышление, мимическую и пантомимическую экспрессию и т.д.; 

игры-упражнения из практики психологических тренингов, психодрамы;  

видеомоделирование, «социальные истории»,  

помощь в участии в хобби-группе, специальных клубах для подростков, 

социальных группах в интернете. 

ПКР должна согласовываться с программой воспитания и социализации 

обучающихся образовательной организации, реализуемой в урочной и внеурочной 

деятельности для всех обучающихся образовательной организации. 

При проведении коррекционной работы для обучающихся с РАС 
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используются следующие формы проведения занятий: 

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия, 

направленные на развитие познавательной сферы и поддержку освоения 

адаптированной основной образовательной программы; 

индивидуальные и групповые занятия и психологические тренинги, 

направленные развитие межличностных отношений, освоение социальных ролей, 

коррекцию и развитие личностного и эмоционально-волевого развития 

обучающихся с РАС; 

ситуационное сопровождение обучающихся с РАС, например, разрешение 

ситуационных конфликтов с одноклассниками. 

Возможно проведение коррекционно-развивающих занятий с участием 

родителей для развития и коррекции детско-родительских отношений. 

Консультативное направление работы предусматривает:  

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с РАС, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания предметных программ;  

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения обучающегося с РАС;  

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с РАС профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями;  

проведение бесед, лекций, семинаров и консультаций и др. с целью 

ориентации преподавательского коллектива, а также родителей (законных 

представителей) в проблемах личностного, эмоционально-волевого и социального 

развития обучающихся с РАС; 

разработка методических материалов и рекомендаций, направленных на 

создание условий для полноценного личностного и познавательного развития 

обучающихся с РАС в образовательной организации. 

Информационно-просветительское направление работы включает в себя 

следующее:  

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников;  

организация дистанционной информационной поддержки родителей 

(законных представителей) обучающихся с РАС по вопросам обучения и 

воспитания, успешности реализации АООП ООО, разработки и реализации 

индивидуального образовательного маршрута обучающегося на основе применения 

информационно-компьютерных технологий; 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 
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имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с РАС; 

проведение тематических выступлений, практических занятий для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей обучающихся с РАС; 

распространение опыта успешной работы учителей и специалистов 

образовательной организации по организации обучения обучающихся с РАС . 

 

2.2.4.3.  Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, может быть 

создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно 

включить следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, 

социального педагога. 

ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной организации 

поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое 

обеспечение коррекционно-развивающей работы, анализируется состав 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации в образовательной 

организации, индивидуальные образовательные потребности обучающихся; 

сопоставляются результаты обучения на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся, организация и механизм реализации коррекционно-развивающей 

работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционно-

развивающей работы, описываются специальные требования к условиям реализации 

ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 

представлены в рабочих коррекционно-развивающих программах, которые 

прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 

школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и 

специалистов, работающих с обучающимися; принимается итоговое решение. Для 

реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 

комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения и 

поддержки обучающихся. 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с трудностями в обучении и социализации обеспечиваются 

специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, социальным 

педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными 

актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом, реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей). 
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Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации 

обеспечивает системное сопровождение обучающихся специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов – это консилиумы и службы сопровождения 

общеобразовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь обучающимся и их родителям (законным представителям) в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной 

формой организации сопровождения школьников с трудностями в обучении и 

социализации, положение и регламент работы которой разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости обучающихся, своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие коррекционно-развивающие программы; рассматривают 

спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых 

для обучающегося дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

может реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с 

другими образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при 

наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных 

организаций является одним из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы на уровне основного общего образования. Сетевая форма 

реализации программы коррекционной работы предполагает использование 

ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, 

государственные образовательные учреждения для обучающихся, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи и др.), а также при 

необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение условий для освоения 

обучающимися основной программы основного общего образования. 

Образовательные организации, участвующие в реализации программы 

коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 

соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 

Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной 

реализации программы коррекционной работы определяется договором между 

ними. 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы 

рекомендуется распределить зоны ответственности между учителями и разными 

специалистами, описать условия для их координации (план обследования 
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обучающихся, их индивидуальные образовательные потребности, индивидуальные 

коррекционно-развивающие программы, мониторинг динамики развития и т. д.). 

Обсуждения проводятся на ППк образовательной организации, методических 

объединениях рабочих групп и др. 

2.2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-

развивающая направленность учебно-воспитательного процесса; 

– учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-

коммуникативных потребностей обучающихся; 

– соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

– использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

– развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека 

в обществе, на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, 

расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими 

людьми; 

– обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах 

деятельности, обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с 

разными партнерами по коммуникации за счет расширения образовательного, 

социального, коммуникативного пространства; 

– обеспечение специализированных условий (определение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся; 

– использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

– обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. При 

необходимости могут быть использованы программы коррекционных курсов, 

предусмотренных адаптированными основными образовательными программами 

основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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Кадровое обеспечение 

Коррекционно-развивающая работа в МАОУ СОШ № 11 осуществляется 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

МАОУ СОШ № 11 обеспечивает на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников, занимающихся решением 

вопросов образования школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Педагогические работники образовательной организации имеют четкое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития 

школьников с трудностями в обучении и социализации, об их индивидуальных 

образовательных и социально-коммуникативных потребностях, о методиках и 

технологиях организации образовательного и воспитательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательной организации и 

организацию их пребывания и обучения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

– преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития школьников с трудностями обучения и 

социализации на данном уровне общего образования; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию; 

– способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся, их 

родителей (законных представителей); 

– способствующей достижению результатов освоения основной 
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образовательной программы основного общего образования обучающимися в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

2.2.4.5.  Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития обучающихся с РАС. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Результаты достижения жизненных компетенций оцениваются с учетом 

преемственности и учитывают достижения обучающимся результатов освоения 

АООП НОО. 

Коррекционная программа по развитию жизненных компетенций включает 

следующие разделы: 

- развитие способности использовать знания, полученные в ходе усвоения 

программного материала по учебной программе, для самостоятельной организации 

безопасной и полноценной жизни; 

- умение организовать успешное взаимодействие с окружающими людьми, 

опираясь на понимание социальных отношений;  

- овладение методами эмоционального самоконтроля; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни. 

В рамках представленных разделов в ПКР могут включаться следующие 

направления работы: 

развитие и усложнение представлений об окружающих людях, приобретение 

опыта дружбы со сверстниками, получение опыта избирательных отношений с 

окружающими людьми;  

развитие умения опираться на значимые личные воспоминания в жизни, 

умения строить жизненные планы;   

помощь в осознании и принятии своей роли как члена семьи, в формировании 

умения участвовать в повседневной жизни семьи, умения соотносить свои интересы 

с интересами близких людей, приобретения привычек самообслуживания и 

полезных социально-бытовых умений; 

помощь в преодолении кризисных явлений подросткового возраста;  
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обучение умению самостоятельно выстраивать личное расписание и следовать 

ему; 

развитие умения организовать свое свободное время и досуг;  

формирование и развитие умения использовать персональные 

вспомогательные средства для организации учебной деятельности (визуальные 

подсказки, схемы, персональные справочники и др.);  

помощь в адекватном овладении коммуникативными навыками, развитии и 

усложнении полученных навыков общения и взаимодействия; 

развитие умения оценивать собственное эмоциональное и физическое 

состояние; 

помощь в овладении базовыми навыками самоконтроля и саморегуляции, 

умении преодолевать страхи (в том числе страх новизны и неожиданных изменений) 

социально приемлемыми способами; 

обучение использованию приобретенных академических навыков в 

повседневной жизни. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий обучающихся с РАС; 

индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 

обучающихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их 

возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; 

получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные 

результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с РАС рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся 

класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) 

собственных достижений обучающегося, а также оценка на основе его портфеля 

достижений. 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов 

диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений 

освоения ПКР осуществляется экспертной группой и может выражаться в 

уровневой шкале: 

3 балла – значительная динамика,  

2 балла – удовлетворительная динамика,  

1 балл – незначительная динамика,  

0 баллов – отсутствие динамики.  

 

2.2.4.6. Программа коррекционного курса «Развитие коммуникативного 

поведения» 

Пояснительная записка 

На уровне основного общего образования происходит дальнейшее социально-

личностное развитие обучающихся с РАС, на основе которого не только 
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продолжается развитие их самосознания, саморегуляции и самооценки, но и 

формируется новый тип отношений с взрослыми и сверстниками, основанный на 

усвоении обучающимся морально-этических норм. В зависимости от 

индивидуальных психофизических особенностей обучающиеся с РАС 

демонстрируют различные по сформированности первоначальные представления о 

себе и об окружающих людях, им характерны трудности в получении и присвоении 

социального опыта, в вычленении, усвоении и переносе в практику общения 

морально-этических правил, регулирующих социальные отношения с взрослыми и 

детьми. 

Даже для обучающихся с РАС, успешно закончивших уровень начального 

общего образования, характерна задержка развития сотрудничества с учителем, что 

выражается в том, что они склонны к точному исполнению и воспроизведению 

образцов и буквальному выполнению требований учителя, а также в недостаточной 

гибкости таких отношений.  

В силу того, что обучающийся с РАС ограничен в возможностях формировать 

глубокие дружеские связи, которые свойственны типично развивающимся 

обучающимся, также задерживается формирование сотрудничества со 

сверстниками. 

Специфическими для подростков с РАС являются трудности коммуникации, 

связанные с его «захваченностью» собственными аффективными переживаниями, 

его негибкость и «монологичность», отсутствие спонтанности в поддержании 

диалога. Еще одной трудностью, затрудняющей развитие социального 

взаимодействия у подростков с РАС, является крайне низкая стрессоустойчивость, а 

также трудности в понимании контекста и скрытого смысла речевого высказывания 

собеседника, специфическая «социальная наивность» и недостаточное понимание 

правил социальных отношений в среде сверстников. Все это, зачастую, может 

привести к изоляции обучающегося с РАС в коллективе образовательной 

организации, либо приводит к ситуациям возникновения негативно окрашенных 

отношений, случаям манипулирования обучающимся с РАС и делает необходимым 

введение специального курса, направленного на преодоление этих дефицитов. 

Негативное влияние на развитие коммуникации и социального 

взаимодействия у обучающегося с РАС оказывают трудности восприятия и оценки 

ими эмоционального состояния другого человека, собеседника. 

У обучающихся с РАС отмечается наличие выраженных трудностей в области 

установления и поддержания социально приемлемых форм коммуникации с 

взрослыми и со сверстниками. Аутичным детям и подросткам не только трудно 

начать общение с другим, особенно незнакомым, человеком, но и трудно 

поддерживать такой контакт и даже завершать его. Значительные затруднения 

вызывают также недостаточность понимания «негласных» правил поддержания 

диалога, трудности в установлении приемлемой дистанции в межличностном 

общении, плохая ориентировка в установлении обратной связи от партнера по 

общению. 

Таким образом, развитие общения и коммуникативного поведения является 

как необходимым условием для общего развития обучающихся с РАС, так и 

обладает огромными возможностями для поддержки освоения ими адаптированной 
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основной образовательной программы. Программа реализуется во внеурочное 

время. 

Цели курса: развитие социально приемлемых форм коммуникации и 

социального взаимодействия обучающихся с РАС в условиях образовательной 

организации. 

Задачи курса:  

формирование коммуникативной мотивации, создание положительного 

эмоционального настроя и доверительных отношений обучающегося с РАС с 

взрослыми и сверстниками; 

преодоление дефицитарности и специфических особенностей 

коммуникативного и социального взаимодействия у обучающихся с РАС, 

характерных для среднего школьного возраста; 

формирование и развитие навыков речевой коммуникации (усвоение 

социальных норм речевого общения, формирование правил ведения диалога и 

полилога); 

формирование и развитие навыков невербальной коммуникации (жестов, 

мимики и пантомимики); 

обучение способности ориентации на партнера по общению, умения 

оценивать его эмоциональное состояния; 

формирование и развитие инициативности в общении, умения принимать 

различные коммуникативные роли в общении; 

формирование и развитие навыков сотрудничества в группе с опорой на 

социально приемлемые формы поведения. 

Организационные условия реализации коррекционного курса 

Коррекционный курс «Развитие коммуникативного поведения» реализуется во 

внеурочное время в форме индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий. Курс может быть реализован как в учебный период, так и в 

период каникулярного времени. Курс может быть реализован как специалистами 

образовательной организации (педагогом-психологом, тьютором), так и 

специалистами сетевого взаимодействия образовательной организации с 

организациями дополнительного образования, психолого-медико-социальными 

центрами. 

 

2.2.4.7. Коррекционный курс «Развитие познавательной деятельности» 

Пояснительная записка 

Коррекционный курс «Развитие познавательной деятельности» реализуется в 

рамках программы коррекционной работы. Необходимость введения данного курса 

обусловлена прогнозируемыми трудностями процессов адаптации обучающегося с 

РАС к новым усложняющимся учебным задачам на уровне основного общего 

образования, особенностями достижения обучающимися с РАС предметных, 

метапредметных результатов и особенностями формирования универсальных 

учебных действий у данной группы обучающихся. Основой формирования 

содержания данного курса являются данные о результатах овладения обучающимся 

с РАС адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования, результаты итоговой диагностики, в том числе, независимой 
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итоговой диагностики, и результаты стартовой психолого-педагогической 

диагностики на уровне основного общего образования. 

Цель реализации коррекционного курса 

Основной целью реализации курса является поддержка достижения всего 

комплекса образовательных результатов обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) в предметных областях с наиболее выраженными 

дефицитарными результатами освоения в соответствие с требованиями ФГОС ООО, 

и с учетом их особых образовательных потребностей. 

Задачами реализации коррекционного курса являются: 

 - содействие достижению необходимых образовательных результатов в 

различных предметных областях, наиболее дефицитарных для обучающегося с РАС: 

- создание учебных ситуаций в рамках индивидуальных и подгрупповых 

занятий, направленных на преодоление указанных дефицитов,  

- расширение у обучающихся с РАС возможностей формирования навыков 

активной переработки учебной информации и учебного материала различных 

предметных областей; 

- развитие познавательной активности и мотивации к обучению у 

обучающихся с РАС. 

Содержание и планируемые результаты коррекционного курса  

Содержание коррекционного курса максимально индивидуализировано (в 

соответствие с выделенными дефицитами). В работе также необходимо опираться 

на сильные стороны, специфические интересы обучающихся с РАС.  

Основой тематического планирования коррекционного курса являются 

рабочие программы педагогов по учебным предметам образовательных областей. 

При составлении индивидуальной/подгрупповой программы курса рекомендуется 

обратить особое внимание на такие предметы как русский язык, литература, 

обществознание, история, поскольку при изучении этих предметов специфическая 

дефицитарность обучающегося с РАС, их особый когнитивный профиль может 

проявиться в максимальной степени. 

Содержание курса направлено на формирование /развитие у обучающихся с 

РАС необходимых умений (которые соотносятся с достижением необходимого 

уровня метапредметных результатов освоения АООП) с учетом их индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей. Это такие умения, как: 

- развитие владения навыками информационной переработки прослушанного 

и прочитанного текста: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме; 

-  развитие владения изучающим видом чтения; 

-  развитие умения письменно формулировать тему и главную мысль текста, 

вопросы по    содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно; 

- развитие умения выделять главную и второстепенную информацию в 

прослушанном и прочитанном тексте; 

- развитие умения подробно и сжато передавать устно, а также в письменной 

форме, содержание исходного текста, преимущественно предметной 

направленности;  
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- развитие умения представлять содержание научно-учебного текста, текста 

задачи в виде таблицы, схемы;  

Организационные условия реализации коррекционного курса 

Индивидуальные/подгрупповые коррекционно-развивающие занятия 

планируются и проводятся специалистами службы психолого-педагогического 

сопровождения образовательной организации на основе принципов 

междисциплинарного взаимодействия. Важным является привлечение к 

планированию содержания и реализации данного курса педагогов-предметников. 

Модульный принцип реализации коррекционного курса позволяет, при 

необходимости, распределить часы курса между педагогом-психологом, учителем-

дефектологом и учителем-логопедом, учителем-предметником, имеющим 

соответствующие дополнительные профессиональные компетенции. Такое 

распределение рекомендуется проводить на основе обсуждения результатов 

комплексной диагностики на заседании психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации. 

Организационный раздел Программы коррекционной работы содержит 

описание системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающее 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть 

создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно 

включить следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, тьютора.  

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации 

поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое 

обеспечение коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с РАС в 

образовательной организации, их особые образовательные потребности; 

сопоставляются результаты обучения этих обучающихся на предыдущем уровне 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций по обучению обучающихся с РАС.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с РАС, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в 

рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 

консилиумах образовательной организации, методических объединениях групп 

педагогов и специалистов, работающих с детьми с РАС; принимается итоговое 

решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана 

служба комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
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обучающихся с РАС.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с РАС обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, 

учителем-логопедом, учителем-дефектологом, тьютором), регламентируются 

локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а 

также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с РАС в 

образовательной организации осуществляются медицинским работником (врачом, 

медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы 

со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении 

обучающихся с РАС. Так, возможно проведение консультаций педагогов и 

родителей. Медицинский работник, являясь сотрудником профильного 

медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями 

обучающихся с РАС.  

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с РАС в 

общеобразовательной организации может осуществлять социальный педагог. 

Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

обучающихся комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный 

педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 

обучающихся с РАС, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; 

выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

обучающихся с РАС. Целесообразно участие социального педагога в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов обучающихся с РАС; в выборе профессиональных склонностей и 

интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за 

счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы 

(с обучающимися, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (с 

обучающимися, родителями, педагогами). Возможны также выступления 

специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с 

педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом 

класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями 

(их законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 
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Психологическое сопровождение обучающихся с РАС может осуществляться 

в рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-

психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и 

развитию личности обучающихся с РАС. Работа может быть организована 

индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности педагога-

психолога образовательной организации состоят в проведении психодиагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

обучающихся с РАС. 

Помимо работы с обучающимися педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией образовательной 

организации и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих 

семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие 

как учителя класса (аттестация обучающихся в начале, середине и конце учебного 

года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце 

учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ППк.  

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения 

обучающихся с РАС, положение и регламент работы которой разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению 

и воспитанию; составление, в случае необходимости, адаптированной 

образовательной программы, индивидуального образовательного маршрута); выбор 

и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты 

консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости 

обучающихся, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающегося (обучающихся) 

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

В состав ППк образовательной организации входят педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный 

педагог, тьютор, а также представитель администрации образовательной 

организации. Деятельность ППк регулируется федеральным законодательством и 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с РАС предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 
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программно-методических, материально-технических, информационных 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может 

осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с РАС на основе сетевого 

взаимодействия с различными организациями: центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.  

Механизм взаимодействия участников реализации Программы коррекционной 

работы обязательно должен предусматривать общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, организации, осуществляющей образовательную деятельность, других 

образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных 

формах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и 

внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с РАС. Освоение 

учебного материала этими обучающимися осуществляется с помощью специальных 

методов и приемов. 

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности 

возможно проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными 

нарушениями из разных классов параллели по специальным предметам (разделам), 

отсутствующим в учебном плане типично развивающихся сверстников. Например, 

«Развитие познавательной деятельности» для обучающихся с РАС и задержкой 

психического развития и т. п.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в 

группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам индивидуального 

образовательного маршрута.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа 

осуществляется по адаптированным программам дополнительного образования 

разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и 

др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие обучающихся с 

РАС. 

Для развития потенциала обучающихся с РАС специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы.  
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Реализация индивидуальных учебных планов для обучающихся с РАС может 

осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной 

поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется 

распределить зоны ответственности между учителями и разными специалистами, 

описать их согласованные действия (план обследования обучающихся с РАС, 

особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные 

программы, специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, 

мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на психолого-

педагогическом консилиуме (ППк) образовательной организации, методических 

объединениях рабочих групп и др. В своей деятельности психолого-педагогический 

консилиум руководствуется федеральным законодательством и локальными 

нормативными актами образовательной организации («Положение о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации»). 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи 

ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов 

(учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и 

специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, тьютор, 

медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом 

взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;  

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер обучающегося.  

 

Успешная, качественная разработка и реализация Программы коррекционной 

работы является необходимым условием для реализации права на образование и 

создание специальных образовательных условий обучающегося с РАС. 
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 2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 

 

2.3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 

 

Учебный план основного общего образования, включающий план внеурочной 

деятельности, в том числе, специальных (коррекционных) предметов, курсов в 

соответствии с Программой коррекционной работы, является основным 

организационным механизмам реализации АООП ООО обучающихся с РАС. 

Вариант 1 АООП ООО обучающихся с РАС предполагает нормативные сроки 

освоения обучающимися с РАС основной образовательной программы основного 

общего образования (5 лет). 

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.  

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования, возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их 

изучения, и устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная (инвариантная) часть примерного учебного плана  определяет 

состав учебных предметов обязательных для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам)   обучения; отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение обучающимися важнейших целей 

основного общего образования с учетом их особых образовательных потребностей; 

готовность к продолжению образования на последующих уровнях образования, в 

том числе, профессионального; наиболее полноценное личностное развитие в 

соответствии с индивидуальными особенностями; формирование жизненных 

компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и 

социальное развитие, а также интеграцию в социальное окружение, формирование 

здорового образа жизни. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного 

процесса, в выборе деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические занятия и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

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

курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных 
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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  РАС. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, в том числе, 

этнокультурных, а также обеспечивающих особые образовательные потребности 

обучающихся с РАС; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Для развития потенциала тех обучающихся с РАС, которые в силу 

особенностей психофизического развития испытывают трудности в усвоении 

отдельных учебных предметов или, наоборот, проявляют особые способности 

(одаренность) в их овладении, могут разрабатываться с участием родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание 

учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования 

составляет 34 недели. Для реализации АООП ООО обучающихся с РАС 

рекомендована 5-дневная учебная неделя.  

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5049 часов и 

более 5558 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока на уровне основного общего образования 

составляет 40–45 минут. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации данного варианта адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

определяет образовательная организация. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину максимально 

допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Максимальное число 

часов учебной нагрузки в неделю в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной 

неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. 

Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа. 
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Недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного 

плана образовательной организации, реализующей АООП ООО обучающихся с 

РАС, в котором отражаются и конкретизируются основные показатели учебного 

плана: 

– состав учебных предметов; 

– недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам; 

– максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная 

нагрузка с учетом деления классов на группы; 

– план комплектования классов. 

Учебный план образовательной организации может также составляться в 

расчете на весь учебный год или иной период обучения, включая различные 

недельные учебные планы с учетом специфики календарного учебного графика 

образовательной организации. Учебные планы могут быть разными в отношении 

различных классов одной параллели. Также могут создаваться комплексные 

учебные планы с учетом специфики реализуемых образовательных программ 

образовательных организаций.  

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, в соответствии с порядком, установленным 

образовательной организацией. При разработке порядка проведения промежуточной 

аттестации образовательной организации следует придерживаться рекомендаций 

Министерства просвещения России и Рособрнадзора по основным подходам к 

формированию графика оценочных процедур. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса 

не должен превышать продолжительности выполнения: 2 часа – для 5 класса, 2,5 

часа – для 6–8 классов, 3,5 часа – для 9–11 классов. Образовательной организацией 

осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания  учащихся  

каждого  класса на уровне основного общего образования. 

В учебном плане могут быть также отражены различные формы организации 

учебных занятий, формы промежуточной аттестации в соответствии с 

методическими системами и образовательными технологиями, используемыми 

образовательной организацией (уроки, практикумы, проектные задания, 

исследовательские модули, тренинги, погружения, самостоятельные и лабораторные 

работы обучающихся и пр.).  

В учебный план АООП ООО обучающихся с РАС, помимо обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

целесообразно включить план, регламентирующий занятия внеурочной 

деятельности, на которых реализуются мероприятия Программы коррекционной 

работы для обучающихся с РАС.    

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся 

и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется 
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по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

При организации образовательного процесса на уроках и во внеурочной 

деятельности реализуется его коррекционно-развивающая направленность в 

соответствии с особыми образовательными потребностями и индивидуальными 

особенностям обучающихся с РАС.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, в том числе, на специальные 

занятия по Программе коррекционной работы АООП ООО обучающихся с РАС, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Содержание занятий внеурочной деятельности должно формироваться также с 

учетом Рабочей программы воспитания, пожеланий обучающихся с РАС и их 

родителей (законных представителей), и осуществляться посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, коммуникативные клубы и т.д. 

 

Расписание в образовательной организации строится с учётом изменения 

уровня работоспособности в течение учебного дня и учебной недели с соблюдением 

режима ранжирования предметов по степени сложности. Основой для составления 

расписания являются нормы Санитарно-эпидемиологических требований к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи, 

действующих на период реализации   АООП ООО обучающихся с РАС. Расписание 

уроков, обязательных специальных занятий по Программе коррекционной работы 

АООП ООО и занятий внеурочной деятельности являются частью разрабатываемого 

образовательной организацией индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося с РАС. 

Урочные занятия предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» могут проводиться как из часов основной части учебного 

плана, так и из часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, а также с учетом планов внеурочной деятельности, программы 

воспитания обучающихся.  
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Недельный учебный план основного общего образования обучающихся с 

РАС в соответствие с ФГОС ООО 

АООП ООО обучающихся с РАС (вариант 1) 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)       

Родная литература 

(русская)       

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История  
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 

 

     

Искусство Музыка 1 1 1    3 

Изобразительное искусство 1 1 1    3 

Технология Технология 2 2 2 2 1  9 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Адаптивная физическая 

культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Итого 26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 3 2 2 2 1 

 

10 

Максимально допустимая учебная недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 

Коррекционно-развивающие занятия, коррекционные 

курсы в соответствие с Программой коррекционной 

работы  АООП ООО обучающихся с РАС (не менее) 

5 5 5 5 5 25 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 

Всего (не более) 10 10 10 10 10 50 
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2.3.2.  ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 2.3.2.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовая основа составления плана внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 11 

разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (зарегистрирован 05.07.2021 № 

64101(далее – ФГОС основного общего образования)); 

3. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

4. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 (далее - СанПиН 2.4.3648-20); 

5. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

6. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ №11. План внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей, обучающихся и предоставляет 

возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому обучающему в 

объеме 10 часов в неделю в 5 классах. Школа самостоятельно разрабатывает и 

утверждает рабочие программы внеурочной деятельности и определяет формы 

организации образовательного процесса в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. Количество занятий 

внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями 

(законными представителями) с учетом занятости обучающегося в первой и во 

второй половине дня. При проведении занятий внеурочной деятельности 

допускается деление класса на группы. Минимальное количество обучающихся в 

группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 10 человек. 

Максимальное количество обучающихся на занятии внеурочной деятельности 

соответствует списочному составу класса. 

Под внеурочной деятельностью понимают образовательную деятельность, 
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направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. Внеурочная деятельность 

является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной 

программы. План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования школы в сфере внеурочной деятельности и может 

включать в себя: 

‒ 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 ОВЗ; 

‒ внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные 

сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и 

исследовательской деятельности); 

‒ 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; 

‒ 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; 

‒ 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 т. д.; 

- внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение 

учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

‒ внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

‒ внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 
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обучающихся в пространстве 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). 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых 

на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы 

не более 1750 часов, в год — не более 350 часов. 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. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 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 т. д.). 

При реализации плана внеурочной деятельности в школе предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

 

2.3.2.2. Основные направления внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность в 5-9-х классах проводится с перерывом не менее 30 

минут после последнего урока. Продолжительность занятий - 40 минут. Домашние 

задания не предусмотрены. Объем внеурочной деятельности определяется с учетом 

интересов обучающихся. Для обучающихся, посещающих занятия в организациях 

дополнительного образования (спортивных школах, музыкальных школах и др. 

организациях), количество часов 

 внеурочной деятельности сокращается. Расписание внеурочных занятий 

составляется отдельно от расписания уроков. Реализация курсов внеурочной 

деятельности проводится без балльного оценивания результатов. Внеурочная 

деятельность осуществляется непосредственно в школе. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности 

непосредственно в образовательной организации заключается в создании условий 

для полноценного пребывания ребёнка в образовательной организации в течение 

дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей 

деятельности в рамках основной образовательной программы школы. Часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя внеурочную 

деятельность, которая осуществляется через классных руководителей, педагога-

психолога, заместителя директора по воспитательной работе и учителей- 

предметников. Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) не более 10 часов в неделю. 

Внеурочная деятельность формируется по направлениям и включает в себя: 

классный час «Разговор о важном», дополнительное изучение учебных предметов, 

формирование функциональной грамотности, профориентационная работа, развитие 

личности и самореализация обучающихся, комплекс воспитательных мероприятий. 
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 Распределение часов: 

• Классный час «Разговор о важном» 1 час в неделю; 

• Дополнительное изучение учебных предметов – 3 часа в неделю; 

• Формирование функциональной грамотности – 1 час в неделю; 

• Профориентационная работа - 1 час в неделю; 

• Развитие личности и самореализация обучающихся – 2 часа в неделю; 

• Комплекс воспитательных мероприятий – 2 час в неделю. 

План (недельный) внеурочной деятельности представлен в таблице: 

 

2.3.2.3. План внеурочной деятельности МАОУ СОШ №11 на 2022/23 

учебный год 
 

 

Направления 

 

Названия 

 

 

Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

5-й 

класс 

6-й 

класс 

7-й 

класс 

8-й 

класс 

9-й 

класс 

Классный час 

«Разговор о важном» (1 
час) 

Разговор о важном Классный час 1 1 1 1 1 

Дополнительн
ое изучение учебных 

предметов (3 часа) 

«Развитие орфографической 
зоркости» 

Практикум 1 1 1 – – 

«История и традиции родного края» Учебный модуль – – 1 1 1 

«Царица наук» Математический 

клуб 

1 1 1 1 1 

«История государственной 
символики России» 

Учебный модуль – 1 1 1 1 

«Сложные вопросы русского языка» Практикум – – – 1 1 

«Решение геометрических задач» Практикум – – 1 

  

1 

  

1 

  

«Экспериментальная физика» Практикум – – 1 1 1 

«Экспериментальная химия» практикум – – – 1 1 

«Практикум по биологии» практикум 1 1 1 1 1 

«Занимательный английский язык» Английский 

клуб  

1 1 1 1 1 

«Человек, общество, мир» Учебный модуль – 1 1 1 1 

Спорт Учебный модуль 1 1 1 1 1 

Формирование 
функциональной 

грамотности (1 час) 

«В мире естественных наук» Кружок 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

«Основы финансовой грамотности» Практикум 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

«Математическая грамотность» Практикум 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

«Смысловое чтение» Практикум 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Профориентац

ионная 
работа/предприниматель

ство/финансовая 

грамотность (1 час) 

«В мире современных профессий» Профессиональн

ые пробы 

– – – 1 

  

1 

  

«Умелые руки» Кружок  1 1 1 – – 

«Вектор успеха» Длительная 

воспитывающая 

игра 

1 1 1 1 1 

«Билет в будущее» проект – 1 1 1 1 

«Проектория» Лекционно-

практические 

занятия 

1 1 1 1 1 
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Развитие 

личности и 

самореализация 

обучающихся (2 часа) 

«Театр миниатюр» Актерские 

занятия 

1 1 1 1 

  

1 

  

«Познай себя» Лекционно-

практические 
занятия 

– – 1 1 – 

«Подготовка к сдаче ГТО» Секция  1 1 1 1 1 

«Подвижные игры» Секция  1 1 – – – 

«Спортивный клуб» Клуб  1 1 1 1 1 

«Я-волонтёр» Клуб социальной 
практики 

1 1 1 1 – 

Комплекс 
воспитательных 

мероприятий (2 часа) 

 

 

«Подростковый совет» Деятельно-
дискуссионный 

клуб  

1 1 1 1 
  

1 
  

«Российское Движение 

Школьников» 

Детская  

общественная 
организация 

1 1 1 1 1 

«Юнармия» Клуб 
патриотической 

направленности  

1 1 1 1 1 

«Правовая азбука» Лекционно-

практические 

занятия 

1 1 1 1 1 

«Кино о важном» Клуб  1 1 1 1 1 

 Организационная линейка 

«Понедельник» 

Организационна

я линейка  

1 1 1 1 1 

Итого за неделю  10 10 10 10 10 

Итого за учебный год  350 350 350 350 340 

Итого на уровень образования  1740 

 

 

 

2.3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

2.3.3.1. Календарный учебный график 

 

Количество и структура классов в основной школе: всего    классов - 27 класса: на 

2022-2023 учебный год в школе сформированы следующие количество классов: 

5 классов -6, 6 классов -6, 7 классов - 5, 8 классов -6, 9 классов -4 

 

1. Начало учебного года для всех классов 1 сентября 2022 года. 

2. Окончание учебного года: в 5-8 классах 2 июня 2023 года, в 9-х классах 19 

мая 2023 года.  

3. Продолжительность учебного года, четвертей, сроки и продолжительность 

каникул:  

 

5-8 

классы 

Период 

обучения 

Продолжитель

ность обучения Каникулы 

Продолжитель

ность  

каникул 

1 

четверть 01.09 -28.10 

8 недель1 день 

29.10-6.11 9 дней 
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2 

четверть 7.11- 29.12 

7 недель 3 дня 

30.12-10.01 12 дней 

3 

четверть 11.01-24.03 

10 недель и 1 

день 25.03-02.04 9 дней 

4 

четверть 

5-8 класс 03.04 -31.05 

7 недель и 3 

дня 

01.06-31.08.  

4 

четверть 

9 классы 

03.04 -19.05 

(без учета 

ГИА) 

6 недель 

   1 сентября праздник "День Знаний" 

29 декабря праздник "Здравствуй, Новый год" 

19 мая праздник «Последний звонок» 

31 мая праздник "Окончания учебного года 

9 сентября (пятница) 2022 г. занятия проводятся с 

применением дистанционных технологий  

19 мая (пятница) 2023 года занятия проводятся по 

вторнику в 5-9 классах 

25 мая (четверг) 2023 года по расписанию понедельника в 

5-8 классах 

Праздни

чные дни 

23.02, 8.03,1.05,2.05,8.05,9.05 

Итого 

учебного 

года в 

неделях 

5 класс -34 недели 

6 класс - 34 недели 

7 класс - 34 недели 

8 класс- 34 недели 

9 класс – 34 недели, по факту 32 недели (основание: 

документ о начале ГИА) 

Продолж

ительнос

ть 

учебной 

недели  

5-дневная учебная неделя в 5-9 классах 

Продолж

ительнос

ть 

недельно

й 

нагрузки 

5 классы - 29 часов,  

6 классы -  30 часов,  

7 классы - 32 часа,  

8    классы 33 часа, 

 9 классы 33 часа 

 

4.Сменность занятий, продолжительность уроков и перемен.  

Обучение в 5-х, 8-х и 9х классах проводится только в первую смену. Начало 

учебных занятий для 5-х, 8-х,.9х классов – 8 часов 15 минут. 

Расписание звонков в первой смене 

 

№ урока время перемена 

1 08.15- 08.55 10 минут 
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Обучение в 6 и 7 классах проводится во вторую смену. Начало учебных занятий 

для 6 классов – 14.15. для 7х классов в 13.25. Продолжительность урока – 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут (после 3-го,4-го, 

5-го, 6-го уроков), 15 минут (после 1-го, 2-го урока) 

Расписание звонков во второй смене 

 

 

Продолжительность урока – 40 минут. Продолжительность перемен между 

уроками составляет 10 минут (после 1-го, 2-го, 4-го уроков и 6 уроков), 20 минут 

(после 3, 5-го урока, 8 урока)  

 

5. Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам учебного 

плана без прекращения образовательной деятельности в соответствии с Уставом 

школы, АООП ООО обучающихся с РАС, Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.  

Сроки проведения промежуточных аттестаций - с 10 апреля по 16 мая 2023 года 

без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана.  

 

6. Государственная итоговая аттестация. 
Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации.  

 

7. Календарный учебный график на текущий учебный год может быть изменен 

2 09.05-09.45 10минут 

3 09.55-10.35 20 минут 

4 10.55-11.35 10 минут 

5 11.45-12.25 20 минут 

6 12.45-13.25 10 минут 

7 13.35-14.15  

6 классы 

7 классы 

№ 

урока 
время 

перемена 

№ урока время перемена 1(7) 13:35-14:15 10 минут 

1(8) 14:25 – 15.05 20 минут 2 (8) 14:25 – 15.05 20 минут 

2(9) 15:25 – 16.05 10 минут 3(9) 15:25 – 16.05 10 минут 

3 (10) 15:55 – 16.35 10 минут 4 (10) 15:55 – 16.35 10 минут 

4 (11) 16:45 – 17.25 10минут 5(11) 16:45 – 17.25 10минут 

5 (12) 17:35 – 18.05 10 минут 6 (12) 17:35 – 18.05 10 минут 

6 (13) 18.15 – 18.55  7 (13) 18.15 – 18.55  
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или дополнен в случае изменения законодательства Российской Федерации.    

 

2.3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (В 

РАЗРАБОТКЕ) 

 

 

 

2.3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С РАС В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного общего образования, 

созданная в образовательной организации, соответствует требованиям ФГОС ООО и 

направлена на: 

- достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы 

основного общего образования обучающимися с РАС; 

- развитие личности школьника с РАС, удовлетворение особых 

образовательных потребностей, интересов, самореализацию обучающихся с РАС, в 

том числе одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей 

организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся с РАС 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся с РАС, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, индивидуальных образовательных 

маршрутов, организацию самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- участие родителей (законных представителей) обучающихся с РАС, 

педагогических работников в проектировании и развитии программы основного 

общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития 

и возможности   обучающихся с РАС; 

- включение обучающихся с РАС (с учетом их индивидуальных 

психологических особенностей) в процессы преобразования внешней социальной 

среды, формирование у них опыта социальной деятельности, в том числе в качестве 

волонтеров; 

- формирование у обучающихся с РАС опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-
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оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся с РАС экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа   жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся  с РАС и развитие различных форм наставничества; 

- обновление содержания адаптированной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с РАС, с учетом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской   Федерации; 

- эффективное использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников Организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

- эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации адаптированных программ 

основного общего образования. 

При реализации адаптированной образовательной программы основного 

общего образования в рамках сетевого взаимодействия могут использоваться 

ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества условий 

образовательной деятельности. 

 

 

2.3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

1. Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 100% в соответствии со штатным 

расписанием; вакансий нет.  

2. Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующими в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации: уровень квалификации 

педагогических работников соответствует квалификационным требованиям; в 

организации реализуются план повышения квалификации и план курсовой 

подготовки.  

3. Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования, обеспечены планом повышения квалификации и планом 

курсовой подготовки; в образовательном учреждении 100% педагогических 

работников включены в данные планы, в соответствии с которыми систематически 

проходят курсовую подготовку и подтверждают или повышают уровень 

квалификации.  

 

Характеристика кадровых условий 
В школе 93 штатных работников: руководящих работников – 5, 
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педагогических работников - 79 (из них 62 учителей), учебно-вспомогательный 

персонал – 7, иной персонал – 11. Высшую категорию имеют 23 педагогических 

работника, первую категорию - 32. В основной школе работают 46 учителей.  

 

Образование педагогических работников 

Год Кол-во 

педагогических 

работников 

Высшее 

образование 

Из них, 

педагогическое 

Среднее-

специальное 

Из них , 

педагогическое 

2022 46 43 40 3 2 

 

Распределение педагогических работников по стажу работы 

год До 3х 3-5 

лет 

5-10 

лет 

10-15 

лет 

15-20 

лет 

Свыше 

20 лет 

2022 3 10 7 6 6 14 

 

Распределение педагогических работников по возрасту 

 Менее 

25 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

65 

Более 

65 

2022 5 2 7 8 3 7 4 2 3 5 

 

Курсовая подготовка: 100% педагогических и руководящих работников 

прошли курсовую подготовку за последние три года; 98% учителей, которые в 2022-

2023 учебном году будут вести обучение по обновленным стандартам, прошли 

(либо проходят в летний период)  курсовую подготовку по данному направлению. 

За 2021-2022 учебный год увеличилось количество педагогических 

работников с высшим образованием и высшей квалификационной категорией по 

причине активного повышения квалификации. Повышение квалификации 

осуществляется согласно перспективного плана аттестации и повышения 

квалификации. Анализ банка данных за последние 3 года показал, что количество 

учителей, прошедших курсовую подготовку составляет 100%.  

Педагоги награждены: «Ветеран труда» - 6 человек, Знак «Отличник 

народного просвещения РСФСР» – 1 человека;знак «Почетный работник» - 5 чел,  

Почетная грамота Министерства образования РФ – 4 человека, Почетная грамота 

Правительства калининградской области – 8 человека, грамота Министерства 

общего и профессионального образования Калининградской области области – 3 

человек.  

Молодых специалистов - 3 человек. По результатам 2020 - 2022г.г. молодые 

специалисты выступали на педагогических советах в школе, участвовали в 

конкурсах профессионального мастерства 

В 2020-2021, 2021-2022 учебных годах школа в рамках сетевого 

взаимодействия организовала ряд семинаров для педагогов города. 

На основании результатов участия педагогических работников в апробации 

программы выявления профдефицитов; на основе анкетирования; собеседования с 

педагогами, анализа посещения уроков выявлены дефициты определённых видов 
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компетенций, входящих в состав профессиональной компетентности учителя: 

методическая компетенция, технологическая компетенция, проектная компетенция, 

коррекционно – развивающая компетенция. Разработана программа по повышению 

профессиональной компетентности работников; скорректирован план курсовой 

подготовки.  

Намечены основные пути развития профессиональной компетентности 

педагогов: реализация целевой модели наставничества, обучающие семинары и 

мастер-классы, работа в методических объединениях, творческих группах, освоение 

современных образовательных технологий, развитие системы курсовой подготовки, 

обучение молодых специалистов самоанализу урока, включение педагогов в 

активную деятельность – оформление и презентация проектов, подготовка к 

участию в фестивалях, конкурсах профессионального мастерства, трансляция 

собственного педагогического опыта. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом.  

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работников образовательной организации, участвующих в разработке и реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, 

характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже одного 

раза в три года: доля составляет 100%. 

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.  

Ожидаемый результат повышения квалификации  

- профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС 

ООО:  

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;  

- освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.  

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого 

квалификационного уровня педагогических работников, участвующих в разработке 

и реализации основной образовательной программы основного общего образования 

является система методической работы, обеспечивающая сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.  

В образовательной организации создано нормативно-правовое, 

информационно-методическое, организационно-содержательное обеспечение 
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системы развития и повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Методическая служба сопровождает педагога в процессе его профессионального 

развития, опираясь на принципы дифференциации и индивидуализации; система 

сопровождения включает самообразование, аттестационные процессы, курсовую 

подготовку, обмен педагогическим опытом, активные формы творческого 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. Она носит стимулирующий 

характер и способствует развитию педагогического коллектива. Особое место в 

системе повышения квалификации занимает самообразование, мощным стимулом 

которого является аттестация, высокий уровень мотивации и творчества педагогов. 

Аттестационные процедуры публичной защиты аналитических отчетов педагогов 

демонстрируют достаточный уровень владения ими коммуникативной 

компетентностью, рефлексивную культуру.  

Проблемой остается недостаточная вовлеченность большинства 

педагогических работников в конкурсное движение, участниками являются, как 

правило, одни и те же педагоги.  

Перспективы: продумать систему стимулирования участия педагогов в 

профессиональных конкурсах, обеспечивающую широкое вовлечение 

педагогических работников в профессиональное конкурсное движение.  

В образовательной организации созданы условия для оказания постоянной 

научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников, по вопросам реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, использования инновационного опыта 

других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательной 

деятельности и эффективности инноваций.  

Методическое сопровождение педагогических работников осуществляется 

через систему школьных методических объединений. Педагогическими 

работниками образовательной организации системно разрабатываются 

методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. 

Методические темы, над которыми работают педагогические работники 

зафиксированы в планах работы школьных методических объединений. 

Система организационных условий включает в себя основные мероприятия:  

• развитие профессиональной компетентности руководителя образовательной 

организации;  

• обеспечение с участием профсоюзного комитета организации методического 

сопровождения перехода на эффективный контракт в образовательной организации;  

• мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество 

образовательных услуг и удовлетворенности населения качеством образования;  

• поэтапное совершенствование системы оплаты труда педагогически 

работников в образовательной организации;  

• обеспечение общественного характера аттестации педагогических 

работников, профессионально-общественной оценки профессионального уровня 

педагога;  

• разработку механизмов, стимулирующих развитие профессиональной 

компетентности педагогов;  
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• разработку механизмов поддержки молодых педагогов;  

• развитие системы оплаты труда педагогических работников;  

• разработка комплекса мероприятий в сетевых ресурсах, направленных на 

повышение социального статуса педагога, «брендирования» образовательной 

организации;  

• использование средств массовой информации, ресурсов социальных сетей и 

возможностей школьного сайта для формирования уважительного отношения со 

стороны педагогического сообщества, общественности к профессиональной 

деятельности педагога;  

• информационное сопровождение мероприятий, направленных на повышение 

социального статуса педагога и престижа педагогической профессии;  

• разработку и внедрение мер эффективной поддержки профессиональных 

конкурсов как инструментов повышения социального статуса педагога для разных 

категорий педагогических работников;  

• создание копилки инновационных практик педагогической деятельности; 

сопровождение педагогов в подготовке печатных материалов и иных видов 

представления опыта педагогической общественности, издание сборников печатных 

материалов педагогов образовательной организации;  

• разработку мер по вовлечению ШМО, совета старшеклассников и других 

объединений педагогов в работу по повышению престижа педагогических 

профессий;  

• проведение независимых мониторинговых исследований (опросов, 

анкетирования) родителей, обучающихся, представителей общественности по 

оценке профессиональной деятельности педагогических работников.  

 

Таким образом, анализ имеющихся кадровых условий образовательной 

организации показал, что установлено соответствие уровня кадровых условий 

требованиям ФГОС ООО в целом, имеющиеся кадровые условия обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ, учитывают особенности образовательной  организации, 

ее организационную структуру, запросы участников образовательной деятельности.  

 

Основные мероприятия по профессиональному развитию педагогических 

работников:  

• изучение изменений в требованиях к результатам профессионального 

развития педагога и приведения в соответствие существующего списка 

педагогических компетенций со списком компетенций, заданных 

профессиональным стандартом педагога, над развитием которых методическая 

служба уже работала и характеристиках, предъявляемых к педагогу 

профессиональным стандартом; на основании обсуждения представленной 

информации в педагогическом коллективе можно выйти на разработку школьного 

компонента профессионального стандарта;  
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• разработку и апробацию персонифицированной модели развития 

профессиональных компетентностей педагогических работников в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педагога;  

• создание персонифицированной модели проявления в практической 

деятельности педагогического работника требований профессионального стандарта;  

• выявление основных затруднений, возникающих в работе педагогов и 

потребности в методической помощи; ранжирование педагогов на группы сменного 

состава по разным основаниям (стажу, предмету, сходным проблемам и др.);  

• подготовка и проведение ряда практико-ориентированных мероприятий по 

практическому освоению требований стандарта педагогическими работниками 

разных групп, календарный план мероприятий разрабатывается после выявления 

запросов педагогических работников по результатам анкетирования; система 

мероприятий должна быть направлена на формирование исследовательских 

компетенций педагога, с тем, чтобы педагог мог освоить требования стандарта в 

практической деятельности, встраивая «мини-исследование» в свою 

профессиональную деятельность;  

• разработку и реализацию модели сетевого взаимодействия образовательных 

организаций по развитию профессиональной компетентности педагогов на основе 

требований стандарта;  

• разработку автоматизированных инструментов оценки уровня 

профессиональных достижений педагогов и методик их применения в 

образовательной организации;  

• разработку взаимосвязи системы оценки образовательных результатов 

обучающихся с результативностью развития профессиональной компетентности 

педагога; опыт выявления взаимосвязи есть в МАОУ СОШ № 11;  

• разработку и апробацию программы методического сопровождения 

подготовки к аттестации педагогических работников образовательной организации 

на основе требований профессионального стандарта педагога.  
 

2.3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной 

организации, обеспечивают исполнение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования к психолого-

педагогическим условиям реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с РАС, в частности: 

1) обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации адаптированных образовательных 

программ начального образования, основного общего и среднего общего 

образования; 

2) содействие социально-психологической адаптации обучающихся с РАС к 

условиям Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной   среде, особых 

образовательных потребностей; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетенций 
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работников Организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с РАС; 

4) обеспечение профилактики формирования у обучающихся с РАС 

девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В МАОУ СОШ № 11 психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы основного общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами:  

- педагогом-психологом (2 чел),  

- учителем-логопедом (1 чел),  

- учителем-дефектологом (1 чел),  

- тьюторами (1 чел),  

- социальным педагогом (1 чел). 

В процессе реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с РАС образовательной организацией 

обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих: 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

– сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья всех обучающихся; 

– поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– мониторинг возможностей и способностей, дифференциация и 

индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного и 

эмоционального развития обучающихся с РАС; 

– создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

– формирование и развитие коммуникативных навыков у учащихся с РАС в 

разновозрастной среде и среде сверстников; 

– поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

– формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 

– развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

– обучающихся, развивающихся типично; 

– обучающихся с РАС; 

– педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательной организации, обеспечивающих реализацию адаптированной 

программы основного общего образования обучающихся с РАС; 

– родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

РАС. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной 

организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 



 
103 

В процессе реализации основной образовательной программы используются 

такие формы психолого-педагогического сопровождения как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося с РАС, которая может проводиться на этапе перехода учащегося на 

следующий  уровень образования  и    в конце каждого учебного  года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

2.3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовые условия реализации программы основного общего образования 

обеспечивают: 

− соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению 

гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования; 

− возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 

− покрытие затрат на реализацию всех частей программы основного общего 

образования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее 

оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования автономного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации программ основного 

общего образования осуществляются в соответствии с общими требованиями к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования 

детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 
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профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы основного общего образования, включает: 

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы основного общего образования- расходы на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на 

оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для 

реализации основной образовательной программы общего образования (при 

наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. 

И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения государственного задания, придерживаясь 

при этом принципа соответствия структуры направления и расходования 

бюджетных средств в бюджете организации - структуре норматива затрат на 
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реализацию образовательной программы основного общего образования (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 

в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый 

год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплатетруда работников образовательной 

организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные 

в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 
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- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии срегиональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов 

иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм 

финансового обеспечения образовательной организацией и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

- на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 

организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия 

образовательной деятельности, включая расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с 

Федеральным законом N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 2, 

п. 10). 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования соответствует 

нормативным затратам, определенным Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. N 662 "Об утверждении общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального 

образованиядополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 

г., регистрационный N 65811) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального 
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образования), связанные с оказанием государственными (муниципальными) 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

Вывод: финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования соответствуют ФГОС ООО; одна из 

основных задач – о в экономическом плане учитывать и планировать: долю 

внебюджетных средств; рост доходов; стоимость основных фондов; рост зарплаты; 

эффективность использования фонда оплаты труда. Намечены механизмы развития 

условий, основные из которых: нацеленность на выполнение муниципального 

задания; совершенствование системы стимулирования; увеличение доли 

внебюджетных средств; целевое использование средств на приведение условий 

организации к требованиям ФГОС ООО. 

3.5.4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

основного общего образования 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда Организации включает комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: 

компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда Организации обеспечивает: 

− возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и 

сервисов цифровой образовательной среды; 

− безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой 

образовательной среды; 

− информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

− информационное сопровождение проектирования обучающимися планов 

продолжения образования и будущего профессионального самоопределения; 

− планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

− мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

− мониторинг здоровья обучающихся; 

− современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения 

и представления информации; 

− дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования с 

соблюдением законодательства Российской Федерации < Федеральный закон от 27 

июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" (Собрание законодательства Российской 
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Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2021, N 11, ст. 1708), Федеральный закон от 27 

июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2021, N 1, ст. 58), Федеральный закон 

от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 

N 1, ст. 48; 2021, N 15, ст. 2432).>;  

− дистанционное взаимодействие Организации с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и иными заинтересованными 

организациями в сфере культуры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости 

населения и обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность работников Организации в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ, наличие служб поддержки 

применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ организуется 

учредителем Организации 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

основного общего образования включает характеристики оснащения 

информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и 

лабораторий, административных помещений, сервера и официального сайта 

Организации, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети 

и направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией программы основного общего образования, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности и условиями ее 

осуществления. Перечни оснащения, оборудования помещений школы; учебников, 

учебных пособий являются приложением к образовательной программе. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

основного общего образования: 

− информационно-библиотечный центр (65,9 м2) с библиотекой и читальным 

залом; 

− учебные кабинеты и лаборатории (21 учебных кабинета); учебная площадь 

(1846,4 м2 ); 

− административные помещения (3 кабинетов); 

− сервер; 

− официальный сайт организации; 

−внутренняя (локальная) сеть (подключены все стационарные компьютеры 

организации; имеется возможность подключения из всех учебных и 

административных кабинетов; 

− внешняя (в том числе глобальной) сеть (подключены все стационарные 

компьютеры организации; имеется возможность подключения из всех учебных и 

административных кабинетов. 

Обеспеченность учебниками обучающихся – 100%. Обеспечение обучающихся 

учебниками, соответствующими ФГОС ООО-2021 будут осуществляться 

планомерно после выхода перечня учебников и поступления финансирования 

данной статьи расходов. 
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Организация предоставляет не менее одного учебника из федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, и (или) учебного пособия в 

печатной форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

необходимого для освоения программы основного общего образования, на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю <Часть 4 статьи 18 

Федерального закона об образовании (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 49, ст. 6962)>, входящему как в 

обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Дополнительно Организация может предоставить учебные пособия в электронной 

форме, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

необходимого для освоения программы основного общего образования на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, учебному курсу (в том числе 

внеурочной деятельности), учебному модулю, входящему как в обязательную часть 

указанной программы, так и в часть программы, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР, выход в Интернет осуществляется из всех 

учебных и административных кабинетов, библиотеки и читального зала, 

оснащенного переносными ноутбуками. 

Библиотека Организации укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические 

и периодические издания, сопровождающие реализацию программы основного 

общего образования. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрану 

здоровья участников образовательного процесса, обеспечивающих достижение 

целей основного общего образования, его высокое качество, личностное развитие 

обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются: 

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

государственном языке Российской Федерации (языке реализации основной 



 
110 

образовательной программы основного общего образования), из расчета не менее 

одного учебника по учебному предмету обязательной части учебного плана на 

одного обучающегося; 

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, 

экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в 

установленном порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ 

обучающихся к учебным материалам, в т.ч. к наследию отечественного 

кинематографа; 

- информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

- программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

- служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников 

образовательного процесса возможность: 

- достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО; 

развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную 

деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему 

кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности 

и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения 

их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических 

работников 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
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- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

- обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах посредством сайта (портала) образовательной организации; 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

его работ и оценок за эти работы (электронный журнал «Элжур»; сервер 

организации); 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

основного общего образования (электронный журнал «Элжур»; сервер организации; 

бумажные носители); 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (три кабинета информатики; в каждом 

учебном кабинете имеется возможность доступа к локальной и внешней сети; 

возможность демонстрации материалов спомощью проектора; возможность 

подключения ноутбуков); 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета (все 

компьютеры организации находятся в единой локальной сети). 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить: 

- поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной 

сети - Интернете в соответствии с учебной задачей; 

- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

- выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования с применением 
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электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, 

ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации: 

− Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция). 

− Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

(последняя редакция). 

− Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию" от 29.12.2010 N 436-ФЗ (последняя редакция). − Приказ 

Минобрнауки России "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ" от 23.08.2017 N 816. 

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Характеристика информационно-образовательной среды образовательной 

организации по направлениям отражено в таблице (см. таблицу). 

Характеристика информационно-образовательной среды 
 

№ 

п/п 

Компоненты 

информационно-

образовательной среды 

 

Наличие 

компонентов ИОС 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС (в случае 

полного или 

частично 

отсутствия 

обеспеченности) 

1 Учебники в печатной и 

(или) электронной 

форме по каждому 

предмету, курсу, 

модулю обязательной 

части учебного плана 

ООП ООО в расчете не 

менее одного 

экземпляра учебника 

по предмету 

обязательной части 

учебного плана на 

одного обучающегося 

В наличии 

100% 

обеспеченность 

ФГОС-2010 

Нет учебников по 

ФГОС-2021 (нет 

перечня 

После выхода 

перечня 

учебников по 

обновленным 

ФГОС ООО-

2021 по мере 

финансирования 



 
113 

 Учебники в печатной и 

(или) электронной 

форме или учебные 

пособия по каждому 

учебному предмету, 

курсу, модулю, 

входящему в часть, 

формируемую 

участниками 

образовательных 

отношений, учебного 

плана ООП ООО в 

расчете не менее 

одного экземпляра 

учебника по предмету 

обязательной части 

учебного плана на 

одного обучающегося 

В наличии 

100% 

обеспеченность 

ФГОС-2010 

Нет учебников по 

ФГОС-2021 (нет 

перечня 

После выхода 

перечня 

учебников по 

обновленным 

ФГОС ООО-

2021 по мере 

финансирования 

 Фонд дополнительной 

литературы 

художественной и 

научно-популярной, 

справочно-

библиографических, 

периодических 

изданий, в том числе 

специальных изданий 

для обучающихся с 

ОВЗ 

Библиотечный 

фонд 32247 

экземпляров, из 

них 8310– 

художественная 

литература; 381 – 

справочники и 

энциклопедические 

издания 

2022-2023: 

пополнение 

фонда 

специальными 

изданиями для 

обучающихся с 

ОВЗ 

 Учебно-наглядные 

пособия (средства 

обучения): 

-натурный фонд 

(натуральные 

природные объекты, 

коллекции 

промышленных 

материалов, наборы 

для экспериментов, 

коллекции народных 

промыслов и др.); 

-модели разных 

видов; 

-печатные средства 

(демонстрационные: 

таблицы, репродукции 

портретов и картин, 

альбомы 

изобразительного 

материала и др.;  

раздаточные: 

дидактические 

Кабинеты 

оснащены в 

соответствии с 

перечнем; 

требуется 

дополнение и 

обновление 

Ежегодно в 

соответствии с 

программой 

развития и 

планами 

развития 

кабинетов 
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карточки, пакеты-

комплекты 

документальных 

материалов и др.); 

-экранно-звуковые 

(аудиокниги, 

фонохрестоматии, 

видеофильмы), 

-мультимедийные 

средства (электронные 

приложения к 

учебникам, 

аудиозаписи, 

видеофильмы, 

электронные 

медиалекции, 

тренажеры, и др.) 

 Информационно-

образовательные 

ресурсы Интернета 

(обеспечен доступ для 

всех участников 

образовательного 

процесса) 

 

Составлен 

перечень 

(приложение к 

ООП ООО и 

рабочим 

программам) 

Доступ 

обеспечен 

 Информационно-

телекоммуникационная 

инфраструктура 

В наличии 

 

Ежегодно в 

соответствии с 

планом 

развития 

докомплектация 

на основе 

методических 

рекомендаций 

 Технические средства, 

обеспечивающие 

функционирование 

информационно-

образовательной среды 

Перечень 

прилагается 

Ежегодно в 

соответствии с 

планом 

развития 

докомплектация 

на основе 

методических 

рекомендаций 

 Программные 

инструменты, 

обеспечивающие 

функционирование 

информационно-

образовательной среды  

В наличии, 

лицензированнные, 

требуют 

обновления 

Ежегодная 

замена в 

соответствии с 

планом 

развития и 

планом 

финансирования 

 Служба технической 

поддержки 

функционирования 

информационно-

Техническая 

поддержка 

обеспечивается  

техническими 

При появлении 

возможности 

требуется 

расширение 
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образовательной среды специалистами штата 

техподдержки 
 

 

В образовательном учреждении реализовывалась Программа информатизации 

образовательной среды образовательного учреждения, реализация которой 

позволила подготовить методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Результаты реализации программы: 

• разработка сайта образовательного учреждения в соответствии с требованиями 

ФЗ «Об образовании в РФ»; 

• ввод в эксплуатацию школьного сервера, обеспечивающего единство 

информационно-образовательной среды; 

• создание внутренней (локальной) и внешней (в том числе глобальной) сети для 

обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательной деятельности и условиями ее осуществления; 

• введение в образовательном учреждении электронного документооборота, 

включающего электронный журнал (в электронной системе «Елжур»); 

установка системы контроля-доступа (СКУД), (для обеспечения безопасности 

образовательной деятельности и фиксирования прихода-ухода обучающихся); 

• 89 % повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

в области применения ИКТ-технологий, мультимедийной и компьютерной техники 

в образовательной деятельности; 

•100 % оснащение учебных кабинетов (в том числе специализированных), 

мастерских, информационно-библиотечного центра с лекционной аудиторией и 

местом для индивидуальных занятий обучающихся, актового зала и 

административных кабинетов техникой, необходимой для реализации требований 

ФГОС ООО к информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения. 

•отражение в рабочих программах учебных предметов информатизации 

образовательной среды (использование в образовательной деятельности ИКТ-

технологий; мультимедийной техники; ЭОР, электронных учебников; 

образовательных ресурсов сети Интернет; создание методического и 

дидактического обеспечения образовательной деятельности). 

В образовательной деятельности образовательного учреждения эффективно 

используются информационно-коммуникационные технологии. Они помогают в 

решении проблемы управления информационными потоками, распадающейся на 

целый ряд задач как технического, так и нравственно-педагогического свойства: 

обеспечение надежной защиты информации, определение круга ее потребителей, 

структурирование информации таким образом, чтобы каждый пользователь 

(педагог, психолог, медицинский работник, администратор и т. д.) имел доступ к 

ней в пределах своей компетенции. 

В информационно-библиотечном центре образовательного учреждения обеспечен 

доступ к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной 
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литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических, аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. Обеспечена возможность проведения массовых 

мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино-видео-материалов. 

Свободный доступ обучающихся к информационным ресурсам сети Интернет 

обеспечен и в 2-х кабинетах информатики на 35 посадочных места; кроме того, 

доступ педагогических работников обеспечен из любого учебного или 

административного кабинета. 

Условия для функционирования информационно-образовательной среды могут 

быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. На момент введения 

ФГОС ООО-2021 условия обеспечиваются школой самостоятельно. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Материально-технические условия реализации программы основного общего 

образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

основного общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

− Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

− социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию 

питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

− социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе 

оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки 

педагогических работников; 

− требований пожарной безопасности < Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. 

N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1994, N 35, ст. 3649, "Российская газета", 2021, N 132).> и 

электробезопасности; 

− требований охраны труда <Часть 10 статьи 209 Трудового кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 

2006, N 27, ст. 2878; 2009, N 30, ст. 3732).>; 

− сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры Организации. 

В образовательной организации закреплены локальными актами перечни 

оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 

2013 г. N 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в 
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том числе: 

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, 

среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом 

Министерства просвещения РФ); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 N 465 

"Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" 

(зарегистрирован 25.12.2019 N 56982); 

- аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

- участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

- входная зона; 

- учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса; 

- лаборантские помещения; 

- библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным 

залом; 

- актовый зал; 

- спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 

- пищевой блок; 

- административные помещения; 

- гардеробы; 

- санитарные узлы (туалеты); 

- помещения/место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

- основного общего образования согласно избранным направлениям учебного 

плана в соответствии с ФГОС ООО; 

- организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

- размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, 

в том числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике 

учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных 
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дисциплин 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят: 

- учебные кабинеты русского языка, литературы - 3; 

- учебные кабинеты иностранного языка - 3; 

- учебные кабинет истории, обществознания - 2; 

- учебный кабинет географии – 1 (с лаборантской); 

- учебный кабинет изобразительного искусства – 1; 

- учебные кабинеты музыки - 1; 

- учебные кабинеты физики – 1 (с лаборантскими); 

- учебный кабинет химии – 1 (с лаборантской); 

- учебный кабинет биологии и экологии – 2 (с лаборантской); 

- учебные кабинеты математики – 3 (1 с лаборантской); 

- учебный кабинет информатики – 2 (с лаборантской); 

- учебный кабинет технологии - 2; 

- учебный кабинет (мастерская) технологии - 1; 

- учебный кабинет (кабинет кулинарии) технологии - 1; 

- учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности – 1. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

- рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

- рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

- пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

- демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного 

процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются (полный перечень 

оснащения учебных кабинетов представлен в приложении к программе): 

- школьная мебель; 

- технические средства; 

- лабораторно-технологическое оборудование; 

- фонд дополнительной литературы; 

- учебно-наглядные пособия; 

- учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

- доска классная; 

- стол учителя; 

- стул учителя (приставной); 

- кресло для учителя; 

- столы ученические (регулируемые по высоте); 

- стулья ученические (регулируемые по высоте); 

- шкаф для хранения учебных пособий; 

- стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, 
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имеют сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта 

(регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

- компьютер/ноутбук с периферией; 

- многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

- сетевой фильтр; 

- документ-камера. 

Дополнительно к базовому комплекту технических средств в учебных кабинетах 

установлены: 

− проектор; 

− интерактивная доска или демонстрационный экран. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ 

безопасности жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки 

предусматривается наличие специализированной мебели. 

Перечень оснащения учебных кабинетов и мастерских является приложением к 

образовательной программе. Перечень оснащения и перспективный план развития 

кабинета размещаются в паспортах кабинетов 

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений 

оценивается по следующим параметрам (наличие документов, необходимого 

оборудования и оснащения в кабинете; потребность в необходимом оборудовании и 

оснащении): 

− Нормативные документы, локальные акты 

− Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол учащегося...) 

− Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией, МФУ...) 

− Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, энциклопедии...) 

− Учебно-методические материалы материал, рабочие тетради...; экранно-

звуковые средства: аудиокниги, фонохрестоматии, видеофильмы...; 

мультимедийные средства: электронные приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, тренажеры...) 

− Методические рекомендации по использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

− Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности 

обучающихся 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в 

соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, оснащен 

инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм; 

- стеллажами для спортивного инвентаря; 

- комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации) 

включает: 

- стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

- стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и 

медиапособий, художественной литературы; 
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- стол для выдачи учебных изданий; 

- шкаф для читательских формуляров; 

- картотеку; 

- столы ученические (для читального зала); 

- стулья ученические, регулируемые по высоте; 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными 

компьютерами), лицензированными программными продуктами, базами данных и 

доступом к информационно-образовательным ресурсам осуществляется с учетом 

создания и обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест для 

педагогических работников, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Краткое описание материально-технического и учебно-методического 

обеспечения программы основного общего образования 

Школа состоит из двух зданий - литер А (основное) 4-этажное 1946 г. и литер Б 1-

е этажное постройки реконструированное в 2010г., Водоснабжение (холодная и 

горячая вода), отопление, канализация от централизованных сетей. Вентиляция 

функционирует исправно. Здание электрифицировано, телефонизировано, имеется 

высокоскоростной выход в интернет. Лестничные переходы между этажами 

оборудованы ограждениями соответствующей нормам высоты. 

В литере А в образовательной деятельности используются учебные кабинеты (в 

том числе специализированные), административные кабинеты, столовая, 

медицинский блок, библиотека, вспомогательные помещения. Все помещения 

находятся в хорошем состоянии. Здания школы оборудованы системой доступа, 

установлены турникеты, видеонаблюдение. 

Учебное оборудование 

 Общее количество компьютеров и ноутбуков 186 

 мультимедийный проектор 68 

 принтер 48 

 копировальная техника: аппарат копировальный 2 

 МФУ 35 

 Сканер 7 

 Ксерокс 2 

 интерактивная доска 28 

 мобильный класс 13 нетбуков 

 

Информационное пространство школы представлено через сайт в сети Интернет, 

стендами в рекреациях и кабинетах. 

Для организации питания школа использует столовую, рассчитанную на 96 

посадочных мест. Охват горячим питанием 50% обучающихся основной школы 

Столовая имеет необходимый набор оборудования и помещений. 

Для медицинского обслуживания оборудованы медицинский кабинет и 

процедурный кабинет в соответствии с требованиями СанПиН. Медицинское 

обслуживание осуществляется ДГБ № 2 в соответствии с договором, в 2015 году 
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кабинет медицинского работника и процедурный кабинет прошли процедуру 

обязательного лицензирования. Ежегодно все обучающиеся проходят 

профилактические осмотры специалистами. 

Территория здания школы площадью 18595 м2 огорожена забором высотой 1,5 м. 

На территории школы выделены и оборудованы спортивная зона, футбольное поле с 

искусственным покрытием, игровая зона. 

Организация режима дня в соответствии с расписанием занятий и 

продолжительность перемен соответствуют требованиям САНПиН. Организована 

работа охраны и дежурство педагогических работников для обеспечения 

безопасности детей. Проводятся мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности: работает «тревожная кнопка», организована 

охрана зданий, функционирует пропускная система, система видеонаблюдения и 

система учетапосетителей, существуют информационные стенды по действию в 

условиях ЧС, организован просмотр видеороликов по профилактической тематике, 

проводятся тренировочные мероприятия по действиям в условиях ЧС.  

Учебно-методические комплекты для реализации ООП ООО представлены в 

рабочих программах учебных предметов . 
Материально-

технические условия 

Описание, 

примечания 

Здания после капитального ремонта, 

косметический ремонт - ежегодно 

Образовательное 

учреждение имеет два 

отдельных здания литер А и 

литер Б,  

 

Площади: 

Литер А = 

6144,8 кв.м.,  

литер Б = 394,7 

кв.м 

Центральное 

теплоснабжение, водоснабжение, 

канализация, освещение 

уличное 

Соответствуют 

требованиям 

Участок (территория) с 

необходимым набором 

оборудованных зон. Ограждение по 

периметру Учреждения с 

закрывающимися входами и 

вьездами 

В наличии 

Имеются два главных входа и 

четыре запасных 

выходов 

Соответствуют 

требованиям ПБ 

Здания оборудованы 

гардеробами 

1 гардероба – 

в литере А -гардероб 

основная школа , 

среднее звено – 

площадь 332,7 кв.м., 

и один литер Б для 

десятых классов 

классов – 27,1 кв.м., 
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Санузлы на каждом этаже 

для мальчиков (4) и  для девочек 

(4) в литера А, в литере Б для 

мальчиков (1) для девочек (1), 

Всего: 12  

Кабинет директора и 

административные 

кабинеты (4шт.) 

Оснащены 

персональными 

компьютерами и 

копировально-

множительной 

техникой. 

Учебные кабинеты с 

автоматизированными  

рабочими местами 

обучающихся и 

педагогических работников, 

оснащенные 

мультимедийной 

техникой 

Всего 21 

кабинета общей 

площадью 3297,2  кв.м. 

кабинет технического 

труда с мастерской с площадью 

– 195,5 кв.м. и 

оборудованием 

(верстак столярный 6 

мест, верстак 

слесарный 11 мест, 

станки- заточной (2 

шт.), вертикально- 

сверлильный, 

токарный по дереву (4 

шт.), токарно-винтовой 

(6шт.), фрезерный, 

горизонтально-

фрезерный, станок по 

дереву, пылесос для 

уборки стружки 

кабинет обслуживающего 

труда 

площадь 174,0 

кв.м. 

кабинет кулинарии площадь 39,3 

кв.м. 

кабинет технологии площадь 21,5 

кв.м. 

кабинет биологии с 

лаборантской 

площадь 62,1 

кв.м (15,4 кв.м.) 

кабинеты информатики 

(2) 

(1 каб. 15 

рабочих мест 

обучающихся, 1 каб. 

20 рабочих 

мест обучающихся, ) с 

лаборантской 

площадью 155,8 кв.м 

(8,9 кв.м);  

 

кабинет физики (2 каб.) с 

лаборантской 

площадь 277,1 

кв.м (54,2 кв.м) 
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кабинет химии (1 каб.) с 

лаборантской 

площадь140,9 

кв.м. (27,7 кв.м.) 

Спортивный зал (2 зала) 

площадями 517,2 кв.м 

в спортзалах 

имеется раздевалки 

для девочек и 

мальчиков площадью 

– 63,2 кв.м., душевые 

кабины- 4 шт., 

площадь – 31,1 кв.м., 

площадь 

- санузлы- 27,7 

кв.м. 

Медицинский кабинет площадь 19,1 кв. 

м 

Процедурный кабинет площадью 15,6 

кв.м. 

Музей площадь – 40,0 

кв.м. 

Столовая на 96 мест. 

Помещения для питания  

обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность 

организации качественного 

горячего питания, в том 

числе горячих завтраков 

площадь 235,4 

кв.м. 

Серверная В наличии. Все 

компьютеры ОУ в 

локальной 

сети с выходом 

в Интернет 

  

Кабинеты оснащены 

полными наборами мебели (парты, 

место учителя, шкафы, 

информационные стенды) 

В соответствии 

с СанПиН  

персональные 

компьютеры, из них: 

117 шт. 

в локальной сети 77 шт. 

с выходом в Интернет 90 шт. 

свободном доступе 45 шт. (33 в 

кабинете информатике 

и 12 в 

библиотеке) 

Аппаратный комплекс, 

для реализации ФГОС 

В наличии 

Программное обеспечение 

"Система контроля и 

мониторинга качества 

знаний PROlass 

В наличии 

"Модульная система 

экспериментов PROLog" 

14 шт 
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Принтеры 39 

DVD-видео 

проигрыватели 

17 

Копировальные аппараты 6 

МФУ 16 

Видеокамера 3 

Цифровой фотоаппарат 3 

Ноутбук 67 

Телевизор 25 

Интерактивные 

приставки 

10 

Настенные экраны 15 

Интерактивные доски 25 в учебных 

кабинетах 

Проекторы 53 в учебных 

кабинетах, один в 

библиотеке, в 

актовом зале, в 

спортзале. 

Кабинет физики оснащен 

приборами и 

материалами по 

основным темам 

курса «Механика», «Электродинамика», 

«Оптика», 

«Наборы "ГИА 

лаборатории"

(базовый комплект:4 

тематических набора 

6лотков,методическ

оеруководство, 

стойка для 

хранения) 

Кабинет биологии обновлены 

гербарные материалы, 

микропрепараты,микро

скопы, коллекции 

плодов и овощей. 

Кабинет химии каждое рабочее 

место ученика 

оснащено 

необходимым набором 

реактивов и 

лабораторного 

оборудования. 

Спортивная база поле для мини-

футбола, беговые 

дорожки, спортивные 

площадки: 

волейбольная, 

баскетбольная, 

игровой городок: стол 
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теннисный – 2 шт., 

лабиринт – 4 шт., 

шведский турник – 1 

шт., спортивный 

комплекс 5 – 2 шт, 

спортивный комплекс 

7 – 

2 шт. 

В Учреждении 

установлено видеонаблюдение 

12 камер: 2 

камеры у главного 

входа, 1 этаж 

литера А и 

литера Б, установлены 

3 камеры     на 2 этаже 

литера А. 

Установлены СКУДы В наличии 

Полные комплекты 

технического оснащения и 

оборудования всех предметных 

областей и внеурочной 

деятельности, включая  

расходные материалы и 

канцелярские принадлежности 

(бумага для ручного и 

машинного письма, картриджи, 

инструменты письма (в тетрадях 

и на доске), изобразительного 

искусства, технологической 

обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители 

цифровой информации); 

В наличии; 

пополняются по мере  

необходимости 

Мебель, офисное 

оснащение 

Все

 помещения  и 

учебные

 кабинеты 

мебелированы и 

оснащены после 

капитального 

ремонта 

Хозяйственный 

инвентарь 

В

 наличии по 

всем направлениям 

хозяйственной 

деятельности, 

пополняется по 

мере 

необходимости. 
 

Полный перечень материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности в Приложениях к ООП ООО, в Паспортах учебных кабинетов и 

рабочих программах учебных предметов (курсов). 

Учебно-методические комплекты для реализации ООП ООО представлены в 
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рабочих программах учебных предметов (Приложение). 

Выводы: 

− информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования по основным показателям соответствуют 

требованиям, предъявляемым к информационной образовательной среде 

Стандартом. Реализация Программы информатизации образовательной среды 

образовательного учреждения позволила создать комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, 

совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, 

систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. Обучающиеся обеспечены 

необходимыми учебными изданиями для реализации учебного плана. Обучающимся 

и их родителям (законным представителям) обеспечен доступ к информационным 

ресурсам с предоставлением информации о деятельности образовательного 

учреждения, реализации ООП ООО, результатах образовательной деятельности. 

Определены механизмы развития информационно-методических условий в плане 

поддержания соответствия требованиям ФГОС ООО развивающейся системы и 

100% обеспеченности обучающихся учебными изданиями для реализации ООП 

ООО; 

− материально-технические условия в соответствии с требованиями ФГОС 

созданы, соответствуют требованиям ФГОС ООО; материально-технические 

средства обновляются по мере необходимости в соответствии с перспективным 

планом развития материально-технических условий; обеспеченность 

образовательной деятельности планируется в соответствии с Перечнем 

оборудования, необходимого для реализации ФГОС ООО.  
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3. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО 

СПЕКТРА (Вариант 2) 
 

3.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (Вариант 2) 

 

3.1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

3.1.1.1 Цели реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) 

   Адаптированная основная образовательная программа (АООП) основного 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

– далее АООП ООО обучающихся с РАС – это образовательная программа, 

адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, особых 

образовательных потребностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.   

  АООП ООО обучающихся с РАС (вариант 2) предназначена для освоения 

обучающимися, успешно освоившими адаптированную основную образовательную 

программу начального общего образования (АООП НОО) обучающихся с РАС 

(вариант 8.2) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Данной категории обучающихся, в соответствие с 

заключением территориальной ПМПК, как правило, рекомендуется для освоения на 

уровне основного общего образования адаптированная основная образовательная 

программа основного общего образования обучающихся с РАС с учетом 

психофизических особенностей задержки психического развития.  

   Успешное освоение АООП НОО обучающимися с РАС (вариант 8.2.), 

подтвержденное образовательными результатами промежуточной  аттестации, 

результатами независимой оценки образовательных результатов, проведенных при 

создании специальных условий, является необходимым условием продолжения 

образования и освоения обучающимися с РАС АООП основного общего 

образования (вариант 2), которое завершается процедурами прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

   Структура АООП основного общего образования обучающихся с РАС 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, содержит все необходимые разделы: 

целевой, содержательный и организационный. АООП основного общего 

образования обучающихся с РАС (вариант 2) являются основой для 

самостоятельной разработки образовательной организацией адаптированной 
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основной образовательной программы основного общего образования для 

обучающихся этой категории.  

Обучающиеся с РАС, не освоившие адаптированную основную 

образовательную программу основного общего образования (вариант 2), не 

допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования, создаваемая образовательной организацией, является основным 

документом, определяющим содержание общего образования обучающихся с РАС, 

а также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве 

урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Целями реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (далее – АООП ООО обучающихся с РАС) 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. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с РАС предусматривает 

решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия адаптированной основной образовательной 

программы требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности уровней начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

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 
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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 образовательной 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 c 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. 

 

3.1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с РАС 

Методологической основой ФГОС ООО, определяющей принципы и подходы 

к формированию АООП ООО обучающихся с РАС (вариант 2), является системно-

деятельностный подход. Этот подход означает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

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 
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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. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования (вариант 2) формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития обучающихся с РАС 11-16 лет. 

 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

Расстройства аутистического спектра являются одними из наиболее 

распространенных системных нарушений развития детского возраста. 

Статистические данные за последнее десятилетие указывают на постоянно 

увеличивающееся количество детей с РАС. Аутистические расстройства 

встречаются у мальчиков в четыре раза чаще, чем у девочек. 

Стойкий и всеобъемлющий характер нарушений при РАС приводит к тому, 

что даже те обучающиеся, которые успешно освоили уровень начального общего 

образования, будут нуждаться в постоянной психолого-педагогической поддержке и 

создании специальных образовательных условий также и на уровне основного 

общего образования. 

В настоящее время к расстройствам аутистического спектра относятся 

специфические нарушения развития, характеризующиеся качественным 

нарушением социального взаимодействия, коммуникации, ограниченными 

интересами и деятельностью, повторяющимся стереотипным поведением. Но, 

несмотря на общие черты, дети и подростки с РАС составляют очень неоднородную 

группу: выраженность нарушений, неравномерность развития высших психических 

функций у конкретных детей могут значительно различаться. 

Базовые нарушения при РАС имеют стойкий и системный характер и могут 

проявляться практически во всех сферах. Часто у обучающихся с РАС можно 

обнаружить недостаточное развитие крупной и мелкой моторики. Это нарушение 

выглядит очень характерно: подросток может быть достаточно ловок в спонтанной 

непроизвольной деятельности, но с трудом может повторить двигательную 

программу произвольно или по подражанию, неловок в самообслуживании. Его 
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движения могут быть вычурными, манерными. 

У детей и подростков с РАС зачастую обнаруживаются нарушения в 

сенсорном восприятии и в обработке сенсорной информации, приводящие к 

специфическим реакциям на сенсорные стимулы. Обучающийся с РАС может 

неожиданно остро реагировать на слуховые, зрительные или тактильные 

раздражители обычной интенсивности. Например, может начать кричать или 

пытаться уйти из помещения, в котором включен магнитофон, или испугаться 

звучащих предметов, музыкальных инструментов. Попытка удержать его может 

привести к панической реакции на дискомфорт и, следовательно, к появлению 

аффективных вспышек, агрессии или самоагрессии. Сенсорный дискомфорт могут 

вызывать звуки речи определенной тональности, и тогда обучающийся будет 

избегать определенного человека из-за тембра его голоса. 

Особые сложности могут создавать стереотипии (воспроизведение одного и 

того же действия в стереотипной форме): раскачивания, хлопки, прыжки, вращение 

кистями рук, перелистывание страниц книг, повторение одни и тех же фраз, 

рисунков и т.д. Чаще всего стереотипии появляются, когда обучающемуся с РАС 

скучно, в стрессовой ситуации или в ситуации фрустрации. Такие стереотипные 

действия помогают ему справиться с тревогой и адаптироваться к окружающему, 

позволяют регулировать свое поведение. 

У обучающихся с РАС часто наблюдаются страхи, которые могут выражаться 

как в общей тревоге и беспокойстве, так и быть конкретными. Это могут быть 

страхи, связанные с каким-либо пугающим событием в жизни аутичного 

обучающегося, страхи бытовых шумов или прикосновений. В отличие от страхов 

обучающегося, развивающегося типично, эти страхи являются очень стойкими, а их 

причина не всегда понятна окружающим. Например, аутичный обучающийся может 

бояться всех мужчин с бородой, так как много лет назад его лечил врач, у которого 

была борода. Иногда страхи обучающегося с РАС могут приводить к крайней 

избирательности в еде, и в этом случае он не может есть в столовой 

образовательной организации. 

В целом, у всех обучающихся с РАС наблюдаются трудности организации 

собственной, в том числе учебной, деятельности и поведения, длительное время 

адаптации к новым условиям и стремление к постоянству. К особенностям 

обучающихся с РАС также можно отнести нарушение активности во 

взаимодействии с динамично меняющейся средой, трудности формирования 

индивидуального аффективного опыта как основы создания целостной картины 

мира и, как следствие, узость и фрагментарность представлений об окружающем 

мире. 

При организации обучения важно учитывать особенности эмоционально-

волевой и личностной сферы, коммуникации и социального взаимодействия, 

познавательного развития обучающихся с РАС, специфику усвоения учебного 

материала. 

1. Особенности эмоционально-волевой и личностной сферы 

В первую очередь у обучающегося с РАС обращает на себя внимание низкая 

стрессоустойчивость, связанная с нарушением саморегуляции, трудностями 

контроля эмоций и импульсивных порывов. Эти особенности ярко проявляются при 
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изменении привычной ситуации, что является для такого обучающегося 

стрессогенным, например, при изменении привычного расписания уроков, замене 

учителя. Это приводит к появлению тревоги, с которой обучающийся с РАС не 

может справиться самостоятельно.  

К тому же у обучающихся с РАС снижена способность ориентироваться в 

собственных эмоциональных состояниях, поэтому тревога может становиться 

генерализованной и приводить к аффективным вспышкам или нарастанию 

стереотипий.  

Часть обучающихся с РАС очень пугливы и постоянно обращаются за 

поддержкой к значимым взрослым. 

У обучающихся с РАС ярко проявляются стремление к постоянству и 

недостаточная гибкость во взаимодействии со средой. Они не только стремятся 

использовать собственные стереотипные формы поведения, но и могут требовать 

этого от других детей. Поскольку зачастую обучающиеся с РАС с трудом понимают 

других людей и логику их поведения, обучающийся с РАС может громко 

возмущаться нарушением правил поведения в классе другими детьми, делать 

замечания учителю во время урока.  

У детей и подростков с РАС возникают сложности в понимании и усвоении 

моральных норм общества, особенно неписаных, применение которых зависит от 

конкретной ситуации. У обучающихся с РАС снижены социальные мотивы в 

поведении, поэтому часто наблюдаются специфические, в том числе негативные, 

реакции на похвалу или наказание. 

У обучающихся с РАС значительно нарушается развитие самосознания, 

искажен уровень притязаний и самооценки. Недостаточная критичность к 

результатам своей деятельности, к оцениванию своих достижений и неудач может 

стать причиной того, что обучающийся с РАС хочет во всем быть первым и 

получать только отличные оценки независимо от объективных обстоятельств. В 

этой ситуации у обучающихся с РАС часто появляются невротические реакции на 

неудачу. Они могут сильно расстраиваться и плакать или кричать и вступать в 

конфликты со взрослыми и сверстниками, доказывая свое первенство или 

переживая неудачу в игре. 

У обучающихся с РАС наблюдаются сложности в формировании 

мотивационно-смысловой сферы. Прежде всего это связано с ограниченностью 

интересов и стереотипностью, присущими всем аутичным детям. Их могут 

интересовать только несколько тем: динозавры, автомобили; обучающийся с РАС 

может быть увлечен числами или географическими картами и т.п. Но эти 

стереотипные интересы он использует в качестве аутостимуляции, не используя их 

для продвижения в осмыслении происходящего и для развития все более сложных и 

активных форм взаимодействия с окружающим. Из-за особенностей познавательной 

активности у обучающихся с РАС возникают сложности при формировании 

учебной мотивации и учебной деятельности. 

 

2. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия 

Одной из наиболее значимых сфер, в которой проявляются особенности 

коммуникации и социального взаимодействия у обучающихся с РАС, зачастую 
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весьма выраженные, является сфера социального поведения. Проявления 

аутистических расстройств в этой сфере присущи всем детям с РАС. У 

обучающихся с РАС наблюдаются не только трудности в понимании, усвоении 

социальных норм и правил поведения. Даже зная правила, обучающийся с РАС 

зачастую усваивает их формально, и ему трудно применять правила адекватно 

ситуации.  

К началу обучения на уровне основного общего образования, у обучающихся 

с РАС обычно уже сформировано базовое учебное поведение, они знают основные 

правила поведения в образовательной организации, но им трудно гибко 

использовать эти правила в школьной жизни. Практически все обучающиеся с РАС, 

успешно завершившие уровень начального общего образования, обучаясь в среде 

сверстников, начинают обращать внимание на других детей и пытаются им 

подражать. Но иногда они копируют поведение одноклассников, не понимая, что 

оно не соответствует социальным нормам в данной ситуации. Не понимая логику 

поведения одноклассников, обучающийся с РАС может эмоционально заражаться, 

пытаться включаться в игру, руководствуясь внешними формальными правилами 

(например, хаотично бегать, не понимая, что дети играют в «догонялки»). А иногда 

такое подражание оказывается формальным, так как он не может гибко реагировать 

на ситуацию. Например, обучающийся с РАС может поднять руку, когда учитель 

опрашивает класс, не зная ответа на вопрос, просто потому что его одноклассники 

поднимают руки. 

Важной чертой аутистических расстройств являются качественные нарушения 

в сфере социального взаимодействия. 

В первую очередь обращают на себя внимание выраженные трудности в 

области установления и поддержания социальных отношений. Аутичным детям и 

подросткам не только трудно начать общение с другим, особенно незнакомым, 

человеком, но и трудно поддерживать такой контакт и даже завершать его. 

Большинству обучающихся с РАС сложно начать разговор по собственной 

инициативе. В разговоре они чаще всего используют короткие фразы и 

односложные ответы на вопросы, иногда отвечают отсрочено, после длительной 

паузы. Обучающийся с РАС может разговаривать, не глядя в сторону собеседника 

или находясь в движении. Обучающимся с РАС трудно поддерживать диалог 

длительное время. При этом они стремятся выстроить контакт на основе 

собственных стереотипных интересов и практически не вовлекаются в разговор на 

другие темы, не умеют подстраиваться под эмоциональное состояние собеседника и 

вести диалог, учитывая другую точку зрения.  

Обучающемуся с РАС достаточно сложно установить оптимальную 

психологическую дистанцию в социальном взаимодействии. Очень часто он 

проявляет себя слишком прямолинейно и назойливо, выглядит очень наивным и 

инфантильным, все понимает слишком буквально. Ему практически недоступно 

понимание неявно выраженного контекста и переносного смысла. 

Если для детей младшего возраста характерно отсутствие взгляда «глаза в 

глаза», то с возрастом обучающийся с РАС может начать использовать взгляд для 

коммуникации. Но при этом глазное поведение остается специфичным: 

обучающийся с РАС или быстро отводит взгляд, «скользит» по лицу собеседника, 
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или может слишком долго и пристально смотреть в лицо собеседника. 

Негативное влияние на развитие социального взаимодействия оказывают 

трудности восприятия и эмоциональной оценки выражения лица собеседника 

аутичными детьми и подростками. Обучающийся с РАС может выражать тревогу и 

часто задавать вопрос «ты не сердишься?», так как не может правильно 

интерпретировать в процессе общения невербальную информацию. 

Также нарушения социального взаимодействия у детей и подростков с РАС 

проявляются в сфере вербальной и невербальной коммуникации.  

Практически у всех обучающихся с РАС имеются особенности речевого 

развития, которые проявляются как в специфике собственной речи, так и в 

специфике понимания речи других. 

Даже обучающиеся с РАС, имеющие формально хорошо развитую речь и 

большой словарный запас, имеют выраженные особенности речевого развития. У 

них может быть ограничено понимание речи в силу особенностей личного опыта и 

узости собственных интересов. Практически у всех детей и подростков с РАС 

нарушается развитие коммуникативной функции речи. У обучающегося с РАС 

может наблюдаться аутичная речь, которая не направлена на собеседника. Это 

могут быть монологи на темы сверхценных интересов обучающегося. Зачастую у 

него наблюдается манипулирование словами и фразами, эхолаличное повторение 

фрагментов стихов и песен, рекламных лозунгов и текстов. 

Обучающемуся с РАС трудно выстроить развернутое высказывание, составить 

последовательный рассказ о себе или произошедших с ним событиях. На уроках ему 

часто очень сложно пересказать текст своими словами или развернуто ответить на 

вопрос, быстро подготовить устное сообщение. Обучающиеся с РАС отвечают 

односложно, цитируют учебник или повторяют слова учителя. Отмечается 

тенденция ответа на вопрос повторением обращенной к ним речи. 

Обучающиеся с РАС ограниченно используют в речи личные местоимения, 

иногда говорят о себе во втором или третьем лице. Они чаще используют имена, чем 

местоимения, могут переставлять местоимения местами: например, вместо «мой» 

используют местоимение «твой».  

У обучающихся с РАС часто нарушается просодика речи. Речь обучающегося 

с РАС монотонна или скандирована, он может не использовать вопросительные 

интонации, повышать высоту голоса к концу фразы. Речь может быть очень быстрой 

или, наоборот, замедленной. Часто наблюдаются вычурные, неестественные или 

специфические певучие интонации, нарушается плавность речи и ее внятность, 

особенно в спонтанной ситуации. 

Характерным для обучающихся с РАС является то, что часто в процессе 

разговора они используют неподходящую жестикуляцию: это могут быть 

двигательные стереотипии или вычурные жесты. Нередко у обучающихся с РАС 

наблюдаются особенности мимики: лицо может быть амимичным, напряженным 

или, наоборот, мимика может быть слишком интенсивной, насыщенной 

неадекватными гримасами. 

Также для обучающихся с РАС характерно очень буквальное понимание 

речевого высказывания и связанные с этим трудности понимания иносказаний, 

пословиц и поговорок, юмора. Эта особенность сохраняется и у взрослых людей с 
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РАС. 

 

3. Особенности когнитивной сферы 

Интеллектуальное развитие обучающихся с РАС очень своеобразно и 

неравномерно. Несмотря на то, что в популяции детей с РАС в целом показатели 

интеллекта снижены, у части детей интеллектуальное развитие приближается к 

нормативному, а в некоторых случаях отмечается высокий уровень 

интеллектуального развития. Тем не менее, исследователи выделяют особый 

когнитивный стиль детей с аутизмом, связанный прежде всего со снижением 

возможности активной переработки и интеграции информации. Кроме этого, можно 

отметить нарушение процессов развития целостного осмысления. Например, дети с 

РАС демонстрируют успехи в складывании картинок-паззлов. Но при складывании 

картинки они, в отличие от нейротипичных детей, ориентируются не на смысл 

изображения, а на контуры отдельных деталей.  

У обучающихся с РАС часто наблюдается очень хорошая механическая 

память. Они особенно успешны в тех сферах, которые входят в зону их интересов. 

Обучающийся с РАС может с легкостью запоминать большие тексты, музыкальные 

фрагменты или точно нарисовать по памяти сложный орнамент. Обучающийся с 

РАС может знать все станции метро и с легкостью нарисовать его схему или 

сказать, какой был день недели для любой даты календаря. Обучающийся с РАС 

может быть музыкально одарен и иметь абсолютный слух. 

Но даже у тех обучающихся с РАС, у которых интеллектуальное развитие 

приближается к норме, наблюдается выраженная неравномерность развития 

психических функций и навыков. Обучающийся с РАС, который демонстрирует 

поразительные и обширные знания в одной узкой области, может не знать самых 

простых, элементарных, вещей. Например, зная все названия марок легковых 

автомобилей, он может неточно употреблять названия предметов бытовой посуды. 

Он может хорошо играть в шахматы и при этом испытывать огромные трудности в 

понимании причинно-следственных связей и последовательности событий. 

Для всех обучающихся с РАС характерны проблемы организации и контроля 

произвольной деятельности. У обучающихся с РАС отмечаются быстрая 

истощаемость в произвольной деятельности, трудности концентрации. 

Обучающимся с РАС тяжело удерживать активное внимание длительное 

время. Также можно отметить проблемы распределения и переключения внимания. 

С этим связано то, что обучающемуся с РАС часто бывает легче выполнить 

инструкцию взрослого отсрочено или то, что часто обучающемуся с РАС нужна 

организующая помощь, для того чтобы начать выполнение инструкции или 

переключиться с одного задания на другое. Зачастую обучающийся с РАС не может 

выполнить хорошо знакомое ему задание, если у задания изменена форма или 

введен новый параметр.  

Особенности организации произвольной деятельности у обучающихся с РАС 

также проявляются в том, что взрослому очень трудно привлечь внимание 

обучающегося с РАС в ситуации его захваченности сверхценными интересами или в 

ситуации разворачивания стереотипного поведения.  

Многие исследователи отмечают особенности зрительного восприятия у детей 
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с РАС. Часто обучающиеся с РАС пользуются не центральным, а периферическим 

зрением. В силу фрагментарности зрительного восприятия обучающемуся с РАС 

проще увидеть и запомнить целостный образ. Также у обучающихся с РАС 

наблюдаются трудности сканирования большого объема зрительной информации, и 

поэтому они зачастую не выстраивают продуктивной стратегии и обрабатывают 

информацию хаотично.  

Как мы уже отмечали, для аутистических расстройств характерно нарушение 

функционирования познавательной сферы, которое состоит в том, что 

обучающемуся с РАС трудно активно перерабатывать информацию. Поэтому 

полученные знания и навыки часто становятся формальными или используются 

обучающимися с РАС в качестве аутостимуляций. Формализация полученных 

знаний и навыков приводит к трудности переноса и использования усвоенных 

навыков и знаний в реальной жизни; полученные знания обучающийся с РАС не 

использует для продвижения в осмыслении окружающего мира. Именно поэтому 

для обучающихся с РАС так важно развитие жизненных компетенций и связь 

учебного материала с личным опытом. 

Таким образом, с учетом степени выраженности психолого-педагогических 

особенностей, вариант 2 адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования рекомендуется для тех обучающихся с РАС, чье 

личностное, эмоционально-волевое и познавательное развитие выражено 

неравномерно и задержано, по сравнению с типично развивающимися 

сверстниками. В силу значительной неравномерности психического развития, 

особого «когнитивного профиля», аутичные обучающиеся часто демонстрируют 

особенности познавательного и речевого развития, которые требуют 

дополнительной системной коррекционной помощи. У данной группы обучающихся 

затруднено формирование социального поведения, и им особенно трудно 

выстраивать общение и взаимодействие с одноклассниками без организующей 

помощи взрослых. Также аутичные обучающиеся, обучающиеся по варианту 2 

АООП ООО, демонстрируют выраженную неравномерность в достижении 

личностных, метапредметных и предметных результатов. В этом случае 

обучающийся с РАС нуждается в пролонгации времени обучения на уровне 

основного общего образования для успешного освоения недостаточно усвоенных 

разделов учебной программы, а также систематизации и обобщения полученных 

предметных и метапредметных умений и навыков. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся  

с расстройствами аутистического спектра 

Момент перехода на уровень основного общего образования является 

кризисным периодом для обучающегося с РАС, так как в это время значительно 

меняется привычная для обучающегося организация процесса обучения. Особенно 

сложным для обучающегося с РАС является то, что ему приходится расставаться с 

классным руководителем, на которого он уже научился опираться в своей учебной 

деятельности, и с которым уже успел выстроить продуктивные социальные 

отношения.  

Поскольку обучающиеся с РАС с большим трудом воспринимают все новое и 
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стремятся к постоянству, процесс адаптации к обучению на уровне основного 

общего образования для многих обучающихся с РАС занимает длительное время и 

требует специальных педагогических и организационных усилий. Поэтому так 

важно обеспечить индивидуальное сопровождение на этом этапе тьютором или 

педагогом-психологом. Такое сопровождение может быть временным и 

индивидуально дозированным.  

При организации обучения на уровне основного общего образования чаще 

всего используется классно-кабинетная система: предметные уроки проводятся в 

соответствующих оборудованных кабинетах. Поскольку для обучающихся с РАС 

освоение нового пространства является сложной задачей, им может понадобиться 

помощь тьютора или сопровождающего педагога для ориентации в расписании 

уроков и в порядке перехода из одного кабинета в другой. 

Также важно, чтобы в адаптационный период в связи в повышенной 

лабильностью нервной системы обучающегося с РАС обеспечивался щадящий 

режим обучения, который бы при необходимости включал индивидуальное учебное 

расписание, предупреждающее перегрузку, вызванную повышенной сенсорной 

чувствительностью, истощаемостью или тревожностью. 

Индивидуальное сопровождение тьютором или педагогом так же важно, 

поскольку взрослый не только помогает обучающемуся с РАС наладить 

взаимоотношения с учителями и одноклассниками, но и сам становится примером 

для подражания в отношениях с обучающимся с РАС. 

В соответствии с Законом об образовании в образовательной организации 

должны создаваться специальные образовательные условия, соответствующие 

особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности 

и специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы 

обучающихся. 

На уровне основного общего образования для обучающихся с РАС актуальны 

следующие общие образовательные потребности: потребность во введении 

специальных разделов обучения и специфических средств обучения, потребность в 

качественной индивидуализации и создании особой пространственной и временной 

образовательной среды, потребность в максимальном расширении образовательного 

пространства за пределы образовательной организации, потребность в 

согласованном участии в образовательном процессе команды квалифицированных 

специалистов и родителей обучающегося с РАС. 

   Особые образовательные потребности для обучающихся с РАС можно 

условно разделить на несколько групп.  

1 группа: потребности, связанные с организацией образовательного процесса, 

направленного на преодоление патологических форм аутистической защиты и на 

развитие активных форм взаимодействия с окружающей средой. 

- Потребность в кадровом обеспечении образовательного процесса. 

Привлечение к работе с обучающимися с РАС педагогических работников, 

имеющих профессиональные знания об особенностях детей и подростков с РАС, и 

специалистов (психологов, тьюторов, логопедов и др.), имеющих соответствующую 

квалификацию; регулярное проведение консилиумов и совещаний для согласования 
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работы специалистов; 

- Потребность в согласованности действий персонала образовательной 

организации и родителей (или лиц их заменяющих): организация работы с 

родителями (индивидуальное и групповое консультирование, привлечение 

родителей и получение их информированного согласия при разработке и реализации 

адаптированной образовательной программы, при разработке и реализации 

индивидуального образовательного маршрута); 

- Потребность в индивидуальном проектировании образовательной среды. 

Для обучающихся с РАС важно наличие структурированной пространственно-

временной среды, что предполагает использование средств визуализации для четкой 

организации временной структуры обучения, обеспечение средств наглядности для 

помощи обучающемуся с РАС в саморегуляции и в организации собственного 

поведения, возможность индивидуализации структуры урока (например, введение 

пауз для обучающегося с РАС в случае его утомления или пресыщения), наличие 

сенсорно обедненной комнаты для отдыха или зоны для релаксации, 

обеспечивающих возможность вывода обучающегося с РАС из травмирующей 

ситуации; 

- Потребность в создании мотивирующей среды. В образовательной 

организации должна поддерживаться спокойная и доброжелательная атмосфера на 

уроке и на перемене; важно наличие средств, стимулирующих мотивацию 

обучающегося с РАС к обучению, прежде всего связанных со сферой его интересов; 

учет повышенной сенсорной чувствительности (предупреждение ситуаций, 

связанных с сенсорным дискомфортом в зависимости от особенностей 

обучающегося); использование при необходимости дополнительное средств 

поощрения и средств для создания ситуации успеха; 

– Потребность в обеспечении возможности временного изменения 

организации обучения обучающегося с РАС в связи с ухудшением его состояния, 

например, из-за специфического течения подросткового кризиса или ухудшения 

психологического состояния после соматической болезни; 

– Потребность в такой организации классного помещения и рабочего места 

обучающегося с РАС, которая смягчает повышенную реакцию на сенсорные 

стимулы, уменьшает возможность возникновения неадекватного поведения во время 

урока;  

– Потребность в индивидуализации системы оценивания образовательных 

результатов. РАС является сложным нарушением развития, поэтому даже 

обучающиеся, достигающие высоких результатов в образовательной организации, 

будут нуждаться в адаптации и индивидуализации системы аттестации для 

оценивания образовательных результатов. В связи с неоднородностью группы 

обучающихся с РАС, а также с неравномерностью развития психических функций и 

навыков у конкретного обучающегося с РАС, в процессе обучения возникает 

необходимость адаптировать систему оценивания так, чтобы обучающиеся с РАС 

смогли продемонстрировать достигнутые ими образовательные результаты. Вместе 

с тем освоение образовательных программ основного общего образования 

обучающимися с РАС завершается обязательной Государственной итоговой 

аттестацией, с установлением общих критериев оценивания в соответствие с ФГОС 
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ООО. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья вариативной 

является форма проведения ГИА и необходимые специальные условия ее 

проведения, которые определяются территориальной психолого-медико-

педагогической комиссией индивидуально для каждого обучающегося с РАС. 

2 группа: потребности, связанные с освоением адаптированной 

образовательной программы. Вследствие стойких особенностей у обучающихся с 

РАС, а также вследствие их специфического жизненного опыта возникает 

необходимость как адаптации содержания основной образовательной программы, 

так и подбора педагогических методов и средств для успешного ее освоения 

обучающимся. 

1) Образовательные потребности, связанные с индивидуализацией 

содержания адаптированной основной общеобразовательной программы: 

– Потребности в адаптации содержания учебных программ отдельных 

предметов. Например, особенности социального развития могут быть причинами 

непонимания обучающимися с РАС некоторых литературных текстов, 

предлагаемых для изучения на уровне основного общего образования, или текстов 

по истории и обществознанию. 

Кроме этого, все дети и подростки с РАС имеют парциальную 

дефицитарность в развитии психических процессов и, вследствие этого, 

неравномерно усваивают учебный материал. В этой ситуации возникает 

необходимость более гибкого, индивидуализированного подхода к составлению 

рабочих учебных программ по изучаемым предметам. 

Так, может возникнуть необходимость в изменении порядка изучения 

учебных тем, во введении дополнительных учебных тем и разделов или в сочетании 

учебного материала, предназначенного для разных классов, в повторном изучении 

пройденных тем, увеличении или уменьшении времени прохождения темы, во 

введении учебных тем коррекционной направленности в рамках коррекционной 

программы. Так, например, хорошо считающий обучающийся с РАС в силу 

особенностей речевого развития может с большим трудом осваивать решение 

текстовых задач. В этой ситуации адаптированная учебная программа может 

сочетать материал за разные годы обучения: счетные операции, соответствующие 

программе класса, в котором учится обучающийся с РАС, и задания на решение 

текстовых задач за предыдущие годы обучения.  

– Потребность в развитии жизненных компетенций. Для преодоления 

склонности обучающихся с РАС к формализации полученных знаний или 

использованию полученных знаний для аутостимуляции содержание 

адаптированной образовательной программы должно обеспечивать связь учебного 

материала с их жизненным опытом. 

– Образовательные потребности, связанные со специфическими проблемами 

развития и применения универсальных учебных действий. Программа формирования 

и развития УУД требует учета особенностей обучающихся с РАС и 

целенаправленной педагогической работы для овладения ими УУД с учетом 

принципа преемственности. Регулятивные и коммуникативные УУД у обучающихся 

с РАС на момент перехода к уровню основного общего образования будут 

значительно отличаться от развития УУД у типично развивающихся детей, поэтому 
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принципиально важно разрабатывать программу развития УУД, опираясь на 

индивидуальные результаты, достигнутые обучающимся с РАС в конец обучения на 

уровне начального общего образования. 

2) Образовательные потребности, связанные с использованием специфичных 

для РАС методов, методик, приемов и способов подачи учебного материала, 

необходимых для успешного освоения образовательной программы.  

– Потребность в дополнительных средствах визуализации. Для большинства 

обучающихся с РАС характерна задержка развития словесно-логического и 

абстрактного мышления. Поэтому при их обучении более эффективна опора на 

наглядные формы мышления. Особенности речи обучающихся с РАС приводят к 

тому, что вербальная информация недостаточно хорошо усваивается ими без 

использования наглядных опор. Поэтому необходимо использовать дополнительные 

средства визуализации при объяснении учебного материала, выполнении учебных 

заданий, при устных ответах обучающегося. Это могут быть схемы, рисунки, 

алгоритмы выполнения, планы устного ответа и т.п. 

– Потребность в специализированном дидактическом материале. При 

обучении детей и подростков с РАС часто возникает потребность в адаптации, 

частичной или полной замене дидактических материалов, разработанных для 

типично развивающихся обучающихся, на материалы, учитывающие особенности 

обучающихся с РАС. Так, например, для эффективного усвоения учебного 

материала и успешного выполнения заданий обучающимся с РАС может 

потребоваться упрощение или сокращение текста задания, разбивка большого 

задания на отдельные шаги, уменьшение количества заданий на странице и т.д. 

3 группа: образовательные потребности, связанные с преодолением 

трудностей в развитии эмоционально-волевой сферы и в социальной адаптации 

обучающегося с РАС:  

– Потребность в организации успешного взаимодействия с окружающими 

людьми. Обучающемуся с РАС требуется постоянная и направленная помощь в 

установлении позитивных контактов с учителями и одноклассниками. Для этого он 

нуждается не только в вовлечении в общение и совместную деятельность 

(например, игру или беседу), но и в помощи в осознании полученного опыта как 

основы для дальнейшего развития и социализации;  

– Потребность в развитии самосознания и саморегуляции. Особенности 

эмоционально-волевого развития обучающихся с РАС являются причиной того, что 

они нуждаются в постоянной педагогической поддержке для осознания 

происходящих с ним событий, понимания собственного состояния, развития 

самооценки и уровня притязаний. Обучающийся с РАС нуждается в помощи в 

преодолении фрагментарности представлений о себе и о собственном жизненном 

опыте;  

– Потребность в преодолении бедности и фрагментарности представлений о 

других людях. Обучающемуся с РАС сложно понять причины поведения других 

людей, представить себя на их месте. Преодоление этого помогает обучающемуся с 

РАС принимать общепринятые правила и выстраивать собственное социальное 

поведение, усваивать морально-этические нормы;  

– Потребность в развитии вербальной и невербальной коммуникации. 
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Обучение способам и навыкам коммуникации, адаптирующим обучающихся с РАС 

к условиям жизни в рамках образовательной организации и дающим возможность 

дальнейшего развития социальной адаптации и эмоционально-волевой сферы.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, для обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации должны создаваться специальные образовательные условия. 

К специальным образовательным условиям относятся специальные 

образовательные программы и методы обучения и воспитания, специальные 

учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические 

средства обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ст. 79. п. 3 Закона об образовании в Российской 

Федерации от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ).  

Совокупность специальных образовательных условий позволяет реализовать 

единую образовательную и социокультурную среду образовательной организации, 

основанную на обеспечении доступности и вариативности образования 

обучающихся с РАС. Для этого система специальных образовательных условий в 

образовательной организации должна соответствовать особым образовательным 

потребностям обучающихся с РАС с условием обеспечения дифференцированного 

и индивидуального подхода в их определении. 

 

3.1.1.3. Общая характеристика примерной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с РАС 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с РАС (АООП ООО РАС) разработана в соответствии со 

ФГОС основного общего образования и с учетом Примерной основной 

образовательной программы (ПООП).  

Основная образовательная программа основного общего образования 

разрабатывается на основе ФГОС с учетом потребностей социально-экономического 

развития регионов Российской Федерации, этнокультурных особенностей 

населения, содержит документы, развивающие и детализирующие положения и 

требования, определенные во ФГОС ООО. Образовательная организация, в свою 

очередь, разрабатывая адаптированную основную образовательную программу 

обучающихся с РАС, использует содержащуюся в АООП ООО РАС документацию 

с учетом своих возможностей и особенностей осуществления образовательной и 

коррекционно-развивающей деятельности. 

Адаптированная основная образовательная программа обучающихся с РАС 

включает следующие документы: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных   модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий  обучающихся с 



 
142 

РАС; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционной работы; 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году или 

периоде обучения); 

- характеристику условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с РАС в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 

3.1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

РАС АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования (АООП ООО) 

обучающихся с РАС представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения АООП ООО обучающимися с РАС, выступая содержательной 

и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной 

стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

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 принимать во внимание 

особенности формирования коммуникативной сферы у обучающихся с РАС для 

выстраивания индивидуализированной, в каждом случае, системы учебных 

действий.  

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 
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позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять их 

продвижение, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития обучающегося с РАС. 

В основной 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. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы 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. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. 

Предметные результаты. ФГОС ООО определяет предметные результаты 

освоения программ основного общего образования с учетом необходимости 

сохранения фундаментального характера образования, специфики изучаемых 

учебных предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся на 

следующем уровне образования. 

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 России. Всеобщая 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 т.н. специфических интересов обучающегося), учебные 

предметы/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 Примерной 
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основной образовательной программе, что следует учитывать при разработке 

индивидуализированных рабочих программ по предметам/модулям углубленного 

уровня изучения для обучающихся с РАС. 

 

 

3.1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 

 

3.1.3.1. Общие положения 

В соответствие со своим статусом, ФГОС ООО, «независимо от формы 

получения обучающимися основного общего образования и формы обучения, 

является основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу 

основного общего образования». Это означает, что ФГОС задает основные 

требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью управления качеством образования в образовательной 

организации и служит основой при   разработке   образовательной   организацией 

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 образовательной программы основного общего образования обучающихся 

с РАС и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

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. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися с РАС адаптированной основной 

образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
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Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику; 

- текущую и тематическую оценку; 

- портфолио; 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам оценки относятся: 

- государственная итоговая аттестация
5
, 

- независимая оценка качества образования
6
 и 

- мониторинговые исследования
7
 муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

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. 

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 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. 

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; 

                                           
5
 Осуществляется в соответствии со статьей № 92 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
6
 Осуществляется в соответствии со статьей № 95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

7
 Осуществляется в соответствии со статьей № 97 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  
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- использования контекстной информации (особенности обучающихся с РАС, 

условия в процессе обучения и др.) 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. 

 

3.1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и  предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов обучающихся с РАС 

Достижение обучающимся с РАС личностных результатов связано с 

развитием личностных качеств, необходимых для его становления как гражданина, 

активного субъекта социума, а также как человека, способного к саморазвитию и 

самоопределению, постановке и достижению личных жизненных целей. Для этого 

аутичному обучающемуся необходимо помочь в преодолении узости и 

фрагментарности в представлениях о себе и об окружающем мире, проблем в 

развитии социальных и межличностных взаимоотношений, в накоплении и 

присвоении позитивного опыта взаимодействия с окружающим миром и людьми. 

Для обучающегося с РАС достижение личностных целей должно 

способствовать развитию его готовности и способности к дальнейшему обучению, в 

том числе профессиональному. Необходимая для этого способность к 

самообразованию основывается на расширении познавательной активности, 

преодолении стереотипных и ограниченных интересов и развитии активных форм 

взаимодействия с окружающим миром. 

Достижение личностных результатов обучающимися с РАС обеспечивается 

содержанием всех компонентов образовательного процесса, включая урочную, 

внеурочную деятельность и программы коррекционной работы. 

Для достижения личностных результатов обучающимся с РАС необходимо 

согласованное педагогическое воздействие в условиях образовательной организации 

и семьи. 

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. 

Так же как и для типично развивающихся обучающихся, оценивание 

достижения аутичным обучающимся личностных результатов осуществляется на 

основе анализа достижений личностных результатов по трем блокам: 

– сформированность основ гражданской идентичности личности; 

– сформированность индивидуальной учебной самостоятельности; 
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– сформированность социальных компетенций.  

Дополнительно оценивается сформированность жизненных компетенций.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы для обучающихся с РАС в целом совпадают с личностными 

результатами, определенными во ФГОС ООО. Тем не менее особенности развития 

эмоционально-волевой сферы обучающихся с РАС являются причиной того, что для 

достижения заявленных личностных целей необходимо психолого-педагогическое 

сопровождение учебного процесса, в рамках которого осуществляется направленное 

коррекционно-развивающее обучение. Поэтому для достижения личностных 

результатов обучающимся с РАС необходима согласованность учебных и 

коррекционных программ. 

Так, например, личностные результаты, направленные на формирование у 

обучающегося с РАС осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку и на усвоение социальных норм и правил поведения, основано 

не только на наличии позитивного опыта взаимодействия с другими людьми, но и с 

возможностью практического коррекционно-развивающего обучения обучающегося 

с РАС навыкам коммуникации, и дальнейшее их развитие с использованием 

специальных коррекционно-развивающих программ.  

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 комплексный характер. Целями проведения внутренней оценки 

достижения личностных результатов должно стать оценивание индивидуальной 

динамики развития личностных результатов конкретного обучающегося с РАС.  

Для оценки достижения личностных результатов обучающегося с РАС 

используются следующие методы: наблюдения (учителями, специалистами, 

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

педагогического консилиума образовательной организации), анализ продуктов 

деятельности (творческих работ, проектов и т.д.). 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 детей с РАС. 

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 
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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 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов обучающихся с РАС 

ФГОС ООО определяет, что оценка метапредметных результатов 

представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся  и отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) 

понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью 

всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом 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 внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

для проверки читательской грамотности – письменная работа на 

межпредметной основе; 

для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с 
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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. 

        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. 

Достижение метапредметных результатов обучающимся с РАС 

обеспечивается содержанием всех компонентов образовательного процесса, 

включая урочную, внеурочную деятельность и программу коррекционной работы. 

Для достижения метапредметных результатов аутичным обучающимся 

необходимо согласованное педагогическое воздействие в условиях образовательной 

организации и семьи. 

В соответствии с ФГОС ООО в качестве основных достижений 

метапредметных результатов оцениваются:  

● способность и готовность к освоению систематических знаний, к их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

● способность работать с информацией;  

● способность к сотрудничеству и коммуникации;  

● способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

● способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития;  

● способность к самоорганизации,  

● способность к саморегуляции и рефлексии. 

В качестве основных жизненных компетенций обучающегося с РАС 

необходимо оценивать: 

умение использовать знания, полученные в ходе усвоения программного 

материала по учебной программе, для самостоятельной организации безопасной и 

полноценной жизни; 

способность организации успешного взаимодействия с окружающими 

людьми, опираясь на понимание социальных отношений; 

способность к эмоциональному самоконтролю; 

способность к самостоятельной организации собственной повседневной 

жизни; 

способность заботиться о поддержании собственного здоровья. 

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 
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метапредметных 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 

нормативно развивающимися сверстниками, допустима ориентация на 

метапредметные результаты с учетом его реального психологического возраста. 

Оценка достижения обучающимся с РАС метапредметных результатов 

проводится в рамках регулярного внутришкольного мониторинга освоения 

образовательной программы. 

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. 

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 и т.д. 

При необходимости может быть индивидуализирована процедура выполнения 

диагностических заданий с учетом особенностей конкретного обучающегося с РАС. 

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. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся с РАС в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной 

основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, художественно-творческую, 

социальную и др.). Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимися 

совместно с педагогическими работниками, специалистами службы психолого-

педагогического сопровождения. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из  

следующих  работ: 

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

исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, исполнения музыкального 
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произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

тексты, так и мультимедийные продукты. 

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 образовательной программой основного общего 

образования и  с особенностями организации проектной деятельности в конкретной 

образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к 

защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации, в состав которой входят 

педагоги, специалисты службы психолого-педагогического сопровождения, или на 

школьной конференции. 

Особенности оценки предметных результатов обучающихся с РАС 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для 

оценки предметных результатов являются положения ФГОС ООО, представленные 

в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения 

программы основного общего образования». Формирование предметных 

результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

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 моделям функциональной 

(математической, естественно-научной,  читательской  и др.) грамотности. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность.  

Введение данных обобщенных критериев в оценку предметных результатов 

обучающихся с РАС должно проводиться с учетом особых образовательных 

потребностей учащихся этой категории, психолого-педагогических особенностей, в 

том числе, с учетом индивидуальных особенностей когнитивного развития 

(«когнитивного профиля») конкретного обучающегося с РАС. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание 

роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 

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

алгоритмов. 
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Обобщенный критерий «Применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач/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/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. 

  При оценке сформированности предметных результатов по критерию  

«функциональность»  разделяют: 

оценку сформированности отдельных элементов функциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности применить 

изученные знания и умения при решении нетипичных задач, которые связаны с 

внеучебными ситуациями и не содержат явного указания на способ решения; эта 

оценка осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по 

предложенным критериям; 

оценку сформированности отдельных элементов функциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с 

изучаемым материалом, например элементов читательской грамотности 

(смыслового чтения); эта оценка также осуществляется учителем в рамках 

формирующего оценивания  по  предложенным критериям; 

оценку сформированности собственно функциональной грамотности, 

построенной на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие 

процедуры строятся на специальном инструментарии, не опирающемся напрямую 

на изучаемый программный материал. В них оценивается способность применения 

(переноса) знаний и умений, сформированных на отдельных предметах, при 

решении различных задач. Эти процедуры целесообразно проводить в рамках 

внутришкольного мониторинга, адаптированного по содержанию и процедурам 

проведения для обучающихся с РАС 

 Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного   

мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 
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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/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры). 

 

3.1.3.3.  Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. 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, 

знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 

и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 

арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические 

работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей 

учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 

обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения обучающегося от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу
8
. 

                                           
8
 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с этой 

целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических 

результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе 

процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов, связанных с 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

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 т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). 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 

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. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого 

триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

                                                                                                                                                    
оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных 

и личностных результатов, отраженных в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней 

освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 

 



 
155 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки 

и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося 

к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012,  № 273-ФЗ (ст.58) и иными нормативными актами. 

 

           Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения 

ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. Целью ГИА 

является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). 

Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной 

основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме 

устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен –  

ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 

обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

обучающегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 
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В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом 

выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и 

отмеченных образовательных  достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных    представителей). 

 

Специальные условия проведения текущего контроля освоения АООП 

ООО, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с РАС 

Специальные условия проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации освоения АООП определяются для обучающихся с РАС в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями и спецификой 

нарушения. 

Специальные образовательные условия проведения текущего контроля, 

промежуточной аттестации определяются на основании рекомендаций психолого-

педагогического консилиума (ППк) образовательной организации, АООП ООО 

обучающихся с РАС, мониторинга уровня психофизического развития 

обучающегося, и в общем виде фиксируются в образовательной программе, 

индивидуально по обучающемуся - в заключении ППк, а также, в индивидуальном 

образовательном маршруте обучающегося с РАС. 

Специальные условия проведения оценочных процедур текущего контроля и 

промежуточной аттестации для обучающегося с РАС могут включать несколько 

видов адаптаций: 

- 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. 

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); 



 
157 

- упрощение формулировок инструкции по грамматическому и 

семантическому оформлению; 

 -    использование визуальной поддержки, опорных схем, справочных 

материалов, индивидуальных алгоритмов и вспомогательных средств. 

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; 

- визуализацию слов в текстах заданий, вызывающих особые семантические 

трудности, 

- замену выполнения по ряду предметов самостоятельных письменных работ 

(эссе, сочинение) проведением тестирования. 

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 педагогов, родителей, администрации в соответствие с 

установленными правилами образовательной организации. 
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3.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ 

МОДУЛЕЙ 

 

Программы учебных предметов и курсов на уровне основного общего 

образования разработаны педагогами школы на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 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), Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), Примерной программы воспитания с 

учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения Основной образовательной программы основного общего образования и 

примерных рабочих программ по предметам 

Программы отдельных учебных предметов, курсов представлены в 

Приложении 1 к настоящей основной общеобразовательной программе. 

Рабочие программы предметов и курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения АООП ООО для обучающихся с РАС. Педагоги 

МАОУ СОШ № 11 г Калининграда разрабатывают рабочие программы учебных 

предметов на основе требований к результатам освоения АООП ООО для 

обучающихся с РАС и примерных рабочих программ  на основе следующих 

авторских рабочих программ в соответствии с УМК. 

В школе   на  уровне  основного  общего  образования  реализуются  

программы   

 - в части формируемой участниками образовательных отношений : 

 Основы духовно-нравственной культуры России 

 Общественно-нацчные предметы. Финансовая грамотность. 

 Экологическая культура, грамотность, безопасность 

 - программы курсов внеурочной деятельности: 

 

Требования к процедуре разработки и утверждения, требования к содержанию 

и структуре рабочих программ учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности содержатся в Положении о рабочей программе отдельных учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности основной образовательной 

программы. В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО все рабочие 

программы учебных предметов, курсов содержат следующие обязательные 

компоненты: 

4) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
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Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат следующие 

обязательные компоненты: 

4) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

5) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

6) тематическое планирование. 

Рабочие программы учебных предметов и курсов являются частью 

содержательного раздела АООП ООО для обучающихся с РАС и хранятся в 

методическом кабинете школы и размещаются на сайте школы    

https://cloud.mail.ru/public/JZpX/sKEQ4XDem 

 

3.2.2 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В соответствие с ПАООП ООО обучающихся с РАС вариант 1. 

 

3.2.3. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствие с ПАООП ООО обучающихся с РАС вариант 1. 

 

3.2.4.  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

В соответствие с ПАООП ООО обучающихся с РАС вариант 1. 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/JZpX/sKEQ4XDem
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3.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 

 

3.3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 

 

Учебный план основного общего образования, включающий план внеурочной 

деятельности, в том числе, специальных (коррекционных) предметов, курсов в 

соответствии с Программой коррекционной работы, является основным 

организационным механизмам реализации АООП ООО обучающихся с РАС. 

Вариант 2 АООП ООО обучающихся с РАС предполагает пролонгированные сроки 

освоения обучающимися с РАС основной образовательной программы основного 

общего образования (6 лет). 

Примерный 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.  

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования, возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их 

изучения, и устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная (инвариантная) часть примерного учебного плана  определяет 

состав учебных предметов обязательных для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам)   обучения; отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение обучающимися важнейших целей 

основного общего образования с учетом их особых образовательных потребностей; 

готовность к продолжению образования на последующих уровнях образования, в 

том числе, профессионального; наиболее полноценное личностное развитие в 

соответствии с индивидуальными особенностями; формирование жизненных 

компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и 

социальное развитие, а также интеграцию в социальное окружение, формирование 

здорового образа жизни. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного 

процесса, в выборе деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические занятия и т. д.). 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками 
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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  РАС. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, в том числе, 

этнокультурных, а также обеспечивающих особые образовательные потребности 

обучающихся с РАС; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Для развития потенциала тех обучающихся с РАС, которые в силу 

особенностей психофизического развития испытывают трудности в усвоении 

отдельных учебных предметов или, наоборот, проявляют особые способности 

(одаренность) в их овладении, могут разрабатываться с участием родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание 

учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования 

составляет 34 недели. Для реализации АООП ООО обучающихся с РАС 

рекомендована 5-дневная учебная неделя.  

Общий объем аудиторных занятий в случае увеличения сроков обучения на 1 

год не может составлять менее 6018 часов за 6 лет обучения. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока на уровне основного общего образования 

составляет 40–45 минут. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации данного варианта адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

определяет образовательная организация. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину максимально 

допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Максимальное число 

часов учебной нагрузки в неделю в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной 
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неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. 

Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа. 

Пролонгированное обучение (6 год обучения на уровне основного общего 

образования) 

Примерный недельный учебный план является ориентиром при разработке 

учебного плана образовательной организации, реализующей АООП ООО 

обучающихся с РАС, в котором отражаются и конкретизируются основные 

показатели учебного плана: 

– состав учебных предметов; 

– недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам; 

– максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная 

нагрузка с учетом деления классов на группы; 

– план комплектования классов. 

Учебный план образовательной организации может также составляться в 

расчете на весь учебный год или иной период обучения, включая различные 

недельные учебные планы с учетом специфики календарного учебного графика 

образовательной организации. Учебные планы могут быть разными в отношении 

различных классов одной параллели. Также могут создаваться комплексные 

учебные планы с учетом специфики реализуемых образовательных программ 

образовательных организаций.  

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, в соответствии с порядком, установленным 

образовательной организацией. При разработке порядка проведения промежуточной 

аттестации образовательной организации следует придерживаться рекомендаций 

Министерства просвещения России и Рособрнадзора по основным подходам к 

формированию графика оценочных процедур. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса 

не должен превышать продолжительности выполнения: 2 часа – для 5 класса, 2,5 

часа – для 6–8 классов, 3,5 часа – для 9–11 классов. Образовательной организацией 

осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания учащихся 

каждого класса на уровне основного общего образования. 

В учебном плане могут быть также отражены различные формы организации 

учебных занятий, формы промежуточной аттестации в соответствии с 

методическими системами и образовательными технологиями, используемыми 

образовательной организацией (уроки, практикумы, проектные задания, 

исследовательские модули, тренинги, погружения, самостоятельные и лабораторные 

работы обучающихся и пр.).  

В учебный план АООП ООО обучающихся с РАС, помимо обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

целесообразно включить план, регламентирующий занятия внеурочной 

деятельности, на которых реализуются мероприятия Программы коррекционной 

работы для обучающихся с РАС.    

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 
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формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся 

и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

При организации образовательного процесса на уроках и во внеурочной 

деятельности реализуется его коррекционно-развивающая направленность в 

соответствии с особыми образовательными потребностями и индивидуальными 

особенностям обучающихся с РАС.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, в том числе, на специальные 

занятия по Программе коррекционной работы АООП ООО обучающихся с РАС, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Содержание занятий внеурочной деятельности должно формироваться также с 

учетом Рабочей программы воспитания, пожеланий обучающихся с РАС и их 

родителей (законных представителей), и осуществляться посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, коммуникативные клубы и т.д. 

 

Расписание в образовательной организации строится с учётом изменения 

уровня работоспособности в течение учебного дня и учебной недели с соблюдением 

режима ранжирования предметов по степени сложности. Основой для составления 

расписания являются нормы Санитарно-эпидемиологических требований к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи, 

действующих на период реализации   АООП ООО обучающихся с РАС. Расписание 

уроков, обязательных специальных занятий по «Программе коррекционной работы» 

АООП ООО и занятий внеурочной деятельности являются частью разрабатываемого 

образовательной организацией индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося с РАС. 

Урочные занятия предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» могут проводиться как из часов основной части учебного 

плана, так и из часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, а также с учетом планов внеурочной деятельности, программы 

воспитания обучающихся. Вопросы духовно-нравственной культуры народов 

России могут рассматриваться при изучении учебных предметов других 

предметных областей (история, литература, обществознание). 
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Примерный недельный учебный план основного общего образования 

обучающихся с РАС в соответствие с ФГОС ООО АООП ООО 

обучающихся с РАС (вариант 2) 
Предметные области Учебные 

Предметы / Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX X     

Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 5 4 4 4 4 26 

Литература 3 3 2 2 2 2 14 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)        

Родная литература 

(русская)        

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 2 2 2 2 2 2 12 

Математика и информатика Математика 
5 5     10 

Алгебра   3 3 3 3 12 

Геометрия   2 2 2 2 8 

Информатика   1 1 1 1 4 

Общественно-научные 

предметы 

История  
2 2 2 2 2 2 12 

Обществознание  1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 2 10 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 1 7 

Химия    1 1 1 3 

Биология 1 1 1 1 1 2 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКР 

1 

     

1 

Искусство Музыка 1 1 1    3 

Изобразительное 

искусство 1 1 1    3 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 12 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Адаптивная физическая 

культура 2 2 2 2 2 2 12 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 1 3 

Итого 26 26 28 28 28 28 164 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 3 4 2 2 2 2 15 

Максимально допустимая недельная учебная нагрузка 

для классов, в которых обучаются дети с ОВЗ 29 30 30 30 30 30 179 

Внеурочная деятельность* 

 Классы 

V VI VII VIII IX X 

Индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие 

занятия (коррекционные курсы) 

в соответствие с  Программой коррекционной работы 

(не менее, часов) 

5 5 5 5 5 5 
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* Внеурочная деятельность включает обязательные занятия по Программе коррекционной 

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

 

3.3.2.  ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.3.2.1.  Пояснительная записка 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 6 

лет обучения на уровне основного общего образования не более 1750 часов. 

Нормативно-правовая основа составления плана внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 11 

разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (зарегистрирован 05.07.2021 № 

64101(далее – ФГОС основного общего образования)); 

3. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

4. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 (далее - СанПиН 2.4.3648-20); 

5. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

6. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ №11. План внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей, обучающихся и предоставляет 

возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому обучающему в 

объеме 10 часов в неделю в 5 классах. Школа самостоятельно разрабатывает и 

утверждает рабочие программы внеурочной деятельности и определяет формы 

организации образовательного процесса в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. Количество занятий 

внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями 

(законными представителями) с учетом занятости обучающегося в первой и во 
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второй половине дня. При проведении занятий внеурочной деятельности 

допускается деление класса на группы. Минимальное количество обучающихся в 

группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 10 человек. 

Максимальное количество обучающихся на занятии внеурочной деятельности 

соответствует списочному составу класса. 

Под внеурочной деятельностью понимают образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. Внеурочная деятельность 

является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной 

программы. План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования школы в сфере внеурочной деятельности и может 

включать в себя: 

‒ 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 ОВЗ; 

‒ внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные 

сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и 

исследовательской деятельности); 

‒ 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; 

‒ 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; 

‒ 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 т. д.; 

- внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение 
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учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

‒ внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

‒ внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве 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). 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых 

на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы 

не более 1750 часов, в год — не более 350 часов. 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. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 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 т. д.). 

При реализации плана внеурочной деятельности в школе предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

 

3.3.2.2. Основные направления внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в 5-9-х классах проводится с перерывом не менее 30 

минут после последнего урока. Продолжительность занятий - 40 минут. Домашние 

задания не предусмотрены. Объем внеурочной деятельности определяется с учетом 

интересов обучающихся. Для обучающихся, посещающих занятия в организациях 

дополнительного образования (спортивных школах, музыкальных школах и др. 

организациях), количество часов 

 внеурочной деятельности сокращается. Расписание внеурочных занятий 

составляется отдельно от расписания уроков. Реализация курсов внеурочной 

деятельности проводится без балльного оценивания результатов. Внеурочная 

деятельность осуществляется непосредственно в школе. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности 

непосредственно в образовательной организации заключается в создании условий 

для полноценного пребывания ребёнка в образовательной организации в течение 

дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей 

деятельности в рамках основной образовательной программы школы. Часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя внеурочную 

деятельность, которая осуществляется через классных руководителей, педагога-

психолога, заместителя директора по воспитательной работе и учителей- 
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предметников. Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) не более 10 часов в неделю. 

Внеурочная деятельность формируется по направлениям и включает в себя: 

классный час «Разговор о важном», дополнительное изучение учебных предметов, 

формирование функциональной грамотности, профориентационная работа, развитие 

личности и самореализация обучающихся, комплекс воспитательных мероприятий. 

 Распределение часов: 

• Классный час «Разговор о важном» 1 час в неделю; 

• Дополнительное изучение учебных предметов – 3 часа в неделю; 

• Формирование функциональной грамотности – 1 час в неделю; 

• Профориентационная работа - 1 час в неделю; 

• Развитие личности и самореализация обучающихся – 2 часа в неделю; 

• Комплекс воспитательных мероприятий – 2 час в неделю. 

 

3.3.2.3. План внеурочной деятельности МАОУ СОШ №11 на 2022/23 

учебный год 

 
 

Направления 
 

Названия 
 

 

Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

5-й 

класс 

6-й 

класс 

7-й 

класс 

8-й 

класс 

9-й 

класс 

Классный час 

«Разговор о важном» (1 
час) 

Разговор о важном Классный час 1 1 1 1 1 

Дополнительн
ое изучение учебных 

предметов (3 часа) 

«Развитие орфографической 
зоркости» 

Практикум 1 1 1 – – 

«История и традиции родного края» Учебный модуль – – 1 1 1 

«Царица наук» Математический 

клуб 

1 1 1 1 1 

«История государственной 

символики России» 

Учебный модуль – 1 1 1 1 

«Сложные вопросы русского языка» Практикум – – – 1 1 

«Решение геометрических задач» Практикум – – 1 

  

1 

  

1 

  

«Экспериментальная физика» Практикум – – 1 1 1 

«Экспериментальная химия» практикум – – – 1 1 

«Практикум по биологии» практикум 1 1 1 1 1 

«Занимательный английский язык» Английский 
клуб  

1 1 1 1 1 

«Человек, общество, мир» Учебный модуль – 1 1 1 1 

Спорт Учебный модуль 1 1 1 1 1 

Формирование 

функциональной 

грамотности (1 час) 

«В мире естественных наук» Кружок 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

«Основы финансовой грамотности» Практикум 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

«Математическая грамотность» Практикум 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

«Смысловое чтение» Практикум 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Профориентац
ионная 

работа/предприниматель

«В мире современных профессий» Профессиональн
ые пробы 

– – – 1 
  

1 
  

«Умелые руки» Кружок  1 1 1 – – 
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ство/финансовая 

грамотность (1 час) 

«Вектор успеха» Длительная 

воспитывающая 

игра 

1 1 1 1 1 

«Билет в будущее» проект – 1 1 1 1 

«Проектория» Лекционно-

практические 
занятия 

1 1 1 1 1 

Развитие 
личности и 

самореализация 

обучающихся (2 часа) 

«Театр миниатюр» Актерские 
занятия 

1 1 1 1 
  

1 
  

«Познай себя» Лекционно-
практические 

занятия 

– – 1 1 – 

«Подготовка к сдаче ГТО» Секция  1 1 1 1 1 

«Подвижные игры» Секция  1 1 – – – 

«Спортивный клуб» Клуб  1 1 1 1 1 

«Я-волонтёр» Клуб социальной 

практики 

1 1 1 1 – 

Комплекс 

воспитательных 
мероприятий (2 часа) 

 

 

«Подростковый совет» Деятельно-

дискуссионный 
клуб  

1 1 1 1 

  

1 

  

«Российское Движение 
Школьников» 

Детская  
общественная 

организация 

1 1 1 1 1 

«Юнармия» Клуб 

патриотической 

направленности  

1 1 1 1 1 

«Правовая азбука» Лекционно-

практические 
занятия 

1 1 1 1 1 

«Кино о важном» Клуб  1 1 1 1 1 

 Организационная линейка 

«Понедельник» 

Организационна

я линейка  

1 1 1 1 1 

Итого за неделю  10 10 10 10 10 

Итого за учебный год  350 350 350 350 340 

Итого на уровень образования  1740 

 

 

3.3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Количество и структура классов в основной школе: всего    классов - 27 класса: на 

2022-2023 учебный год в школе сформированы следующие количество классов: 

5 классов -6, 6 классов -6, 7 классов - 5, 8 классов -6, 9 классов -4 

 

4. Начало учебного года для всех классов 1 сентября 2022 года. 

5. Окончание учебного года: в 5-8 классах 2 июня 2023 года, в 9-х классах 19 

мая 2023 года.  

6. Продолжительность учебного года, четвертей, сроки и продолжительность 

каникул:  

 

5-8 

классы 

Период 

обучения 

Продолжитель

ность обучения Каникулы 

Продолжитель

ность  

каникул 
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1 

четверть 01.09 -28.10 

8 недель1 день 

29.10-6.11 9 дней 

2 

четверть 7.11- 29.12 

7 недель 3 дня 

30.12-10.01 12 дней 

3 

четверть 11.01-24.03 

10 недель и 1 

день 25.03-02.04 9 дней 

4 

четверть 

5-8 класс 03.04 -31.05 

7 недель и 3 

дня 

01.06-31.08.  

4 

четверть 

9 классы 

03.04 -19.05 

(без учета 

ГИА) 

6 недель 

   1 сентября праздник "День Знаний" 

29 декабря праздник "Здравствуй, Новый год" 

19 мая праздник «Последний звонок» 

31 мая праздник "Окончания учебного года 

9 сентября (пятница) 2022 г. занятия проводятся с 

применением дистанционных технологий  

19 мая (пятница) 2023 года занятия проводятся по 

вторнику в 5-9 классах 

25 мая (четверг) 2023 года по расписанию понедельника в 

5-8 классах 

Праздни

чные дни 

23.02, 8.03,1.05,2.05,8.05,9.05 

Итого 

учебного 

года в 

неделях 

5 класс -34 недели 

6 класс - 34 недели 

7 класс - 34 недели 

8 класс- 34 недели 

9 класс – 34 недели, по факту 32 недели (основание: 

документ о начале ГИА) 

Продолж

ительнос

ть 

учебной 

недели  

5-дневная учебная неделя в 5-9 классах 

Продолж

ительнос

ть 

недельно

й 

нагрузки 

5 классы - 29 часов,  

6 классы -  30 часов,  

7 классы - 32 часа,  

8    классы 33 часа, 

 9 классы 33 часа 

 

5.Сменность занятий, продолжительность уроков и перемен.  

Обучение в 5-х, 8-х и 9х классах проводится только в первую смену. Начало 

учебных занятий для 5-х, 8-х,.9х классов – 8 часов 15 минут. 

Расписание звонков в первой смене 
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Обучение в 6 и 7 классах проводится 

во вторую смену. Начало учебных 

занятий для 6 классов – 14.15. для 7х классов в 13.25. Продолжительность урока – 40 

минут. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут (после 3-

го,4-го, 5-го, 6-го уроков), 15 минут (после 1-го, 2-го урока) 

Расписание звонков во второй смене 

 

 

Продолжительность урока – 40 минут. Продолжительность перемен между 

уроками составляет 10 минут (после 1-го, 2-го, 4-го уроков и 6 уроков), 20 минут 

(после 3, 5-го урока, 8 урока)  

 

5. Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам учебного 

плана без прекращения образовательной деятельности в соответствии с Уставом 

школы, АООП ООО обучающихся с РАС, Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.  

Сроки проведения промежуточных аттестаций - с 10 апреля по 16 мая 2023 года 

без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана.  

 

6. Государственная итоговая аттестация. 
Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации.  

 

№ урока время перемена 

1 08.15- 08.55 10 минут 

2 09.05-09.45 10минут 

3 09.55-10.35 20 минут 

4 10.55-11.35 10 минут 

5 11.45-12.25 20 минут 

6 12.45-13.25 10 минут 

7 13.35-14.15  

6 классы 

7 классы 

№ 

урока 
время 

перемена 

№ урока время перемена 1(7) 13:35-14:15 10 минут 

1(8) 14:25 – 15.05 20 минут 2 (8) 14:25 – 15.05 20 минут 

2(9) 15:25 – 16.05 10 минут 3(9) 15:25 – 16.05 10 минут 

3 (10) 15:55 – 16.35 10 минут 4 (10) 15:55 – 16.35 10 минут 

4 (11) 16:45 – 17.25 10минут 5(11) 16:45 – 17.25 10минут 

5 (12) 17:35 – 18.05 10 минут 6 (12) 17:35 – 18.05 10 минут 

6 (13) 18.15 – 18.55  7 (13) 18.15 – 18.55  



 
172 

7. Календарный учебный график на текущий учебный год может быть 

изменен или дополнен в случае изменения законодательства Российской 

Федерации.    

 

3.3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (В 

РАЗРАБОТКЕ) 

 

 

3.3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного общего образования, 

созданная в образовательной организации, соответствует требованиям ФГОС ООО и 

направлена на: 

 достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы 

основного общего образования обучающимися с РАС; 

развитие личности школьника с РАС, удовлетворение особых 

образовательных потребностей, интересов, самореализацию обучающихся с РАС, в 

том числе одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей 

организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

формирование функциональной грамотности обучающихся с РАС 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий; 

формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся с РАС, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, индивидуальных образовательных 

маршрутов, организацию самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

участие родителей (законных представителей) обучающихся с РАС, 

педагогических работников в проектировании и развитии программы основного 

общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития 

и возможности   обучающихся с РАС; 

включение обучающихся с РАС (с учетом их индивидуальных 

психологических особенностей) в процессы преобразования внешней социальной 

среды, формирование у них опыта социальной деятельности, в том числе в качестве 

волонтеров; 
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формирование у обучающихся с РАС опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

формирование у обучающихся с РАС экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа   жизни; 

использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся с РАС и 

развитие различных форм наставничества; 

обновление содержания адаптированной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с РАС, с учетом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской   Федерации; 

эффективное использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников Организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации адаптированных программ основного 

общего образования. 

При реализации адаптированной образовательной программы основного 

общего образования в рамках сетевого взаимодействия могут использоваться 

ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества условий 

образовательной деятельности. 

 

3.3.5.1. Описание кадровых условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

РАС 

1. Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 100% в соответствии со штатным 

расписанием; вакансий нет.  

2. Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующими в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации: уровень квалификации 

педагогических работников соответствует квалификационным требованиям; в 

организации реализуются план повышения квалификации и план курсовой 

подготовки.  

3. Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования, обеспечены планом повышения квалификации и планом 

курсовой подготовки; в образовательном учреждении 100% педагогических 

работников включены в данные планы, в соответствии с которыми систематически 

проходят курсовую подготовку и подтверждают или повышают уровень 

квалификации.  
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Характеристика кадровых условий 

В школе 93 штатных работников: руководящих работников – 5, 

педагогических работников - 79 (из них 62 учителей), учебно-вспомогательный 

персонал – 7, иной персонал – 11. Высшую категорию имеют 23 педагогических 

работника, первую категорию - 32. В основной школе работают 46 учителей.  

 

Образование педагогических работников 

Год Кол-во 

педагогических 

работников 

Высшее 

образование 

Из них, 

педагогическое 

Среднее-

специальное 

Из них , 

педагогическое 

2022 46 43 40 3 2 

 

Распределение педагогических работников по стажу работы 

год До 3х 3-5 

лет 

5-10 

лет 

10-15 

лет 

15-20 

лет 

Свыше 

20 лет 

2022 3 10 7 6 6 14 

 

Распределение педагогических работников по возрасту 

 Менее 

25 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

65 

Более 

65 

2022 5 2 7 8 3 7 4 2 3 5 

 

Курсовая подготовка: 100% педагогических и руководящих работников 

прошли курсовую подготовку за последние три года; 98% учителей, которые в 2022-

2023 учебном году будут вести обучение по обновленным стандартам, прошли 

(либо проходят в летний период)  курсовую подготовку по данному направлению. 

За 2021-2022 учебный год увеличилось количество педагогических 

работников с высшим образованием и высшей квалификационной категорией по 

причине активного повышения квалификации. Повышение квалификации 

осуществляется согласно перспективного плана аттестации и повышения 

квалификации. Анализ банка данных за последние 3 года показал, что количество 

учителей, прошедших курсовую подготовку составляет 100%.  

Педагоги награждены: «Ветеран труда» - 6 человек, Знак «Отличник 

народного просвещения РСФСР» – 1 человека;знак «Почетный работник» - 5 чел,  

Почетная грамота Министерства образования РФ – 4 человека, Почетная грамота 

Правительства калининградской области – 8 человека, грамота Министерства 

общего и профессионального образования Калининградской области области – 3 

человек.  

Молодых специалистов - 3 человек. По результатам 2020 - 2022г.г. молодые 

специалисты выступали на педагогических советах в школе, участвовали в 

конкурсах профессионального мастерства 

В 2020-2021, 2021-2022 учебных годах школа в рамках сетевого 

взаимодействия организовала ряд семинаров для педагогов города. 
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На основании результатов участия педагогических работников в апробации 

программы выявления профдефицитов; на основе анкетирования; собеседования с 

педагогами, анализа посещения уроков выявлены дефициты определённых видов 

компетенций, входящих в состав профессиональной компетентности учителя: 

методическая компетенция, технологическая компетенция, проектная компетенция, 

коррекционно – развивающая компетенция. Разработана программа по повышению 

профессиональной компетентности работников; скорректирован план курсовой 

подготовки.  

Намечены основные пути развития профессиональной компетентности 

педагогов: реализация целевой модели наставничества, обучающие семинары и 

мастер-классы, работа в методических объединениях, творческих группах, освоение 

современных образовательных технологий, развитие системы курсовой подготовки, 

обучение молодых специалистов самоанализу урока, включение педагогов в 

активную деятельность – оформление и презентация проектов, подготовка к 

участию в фестивалях, конкурсах профессионального мастерства, трансляция 

собственного педагогического опыта. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом.  

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работников образовательной организации, участвующих в разработке и реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, 

характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже одного 

раза в три года: доля составляет 100%. 

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.  

Ожидаемый результат повышения квалификации  

- профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС 

ООО:  

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;  

- освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.  

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого 

квалификационного уровня педагогических работников, участвующих в разработке 

и реализации основной образовательной программы основного общего образования 
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является система методической работы, обеспечивающая сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.  

В образовательной организации создано нормативно-правовое, 

информационно-методическое, организационно-содержательное обеспечение 

системы развития и повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Методическая служба сопровождает педагога в процессе его профессионального 

развития, опираясь на принципы дифференциации и индивидуализации; система 

сопровождения включает самообразование, аттестационные процессы, курсовую 

подготовку, обмен педагогическим опытом, активные формы творческого 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. Она носит стимулирующий 

характер и способствует развитию педагогического коллектива. Особое место в 

системе повышения квалификации занимает самообразование, мощным стимулом 

которого является аттестация, высокий уровень мотивации и творчества педагогов. 

Аттестационные процедуры публичной защиты аналитических отчетов педагогов 

демонстрируют достаточный уровень владения ими коммуникативной 

компетентностью, рефлексивную культуру.  

Проблемой остается недостаточная вовлеченность большинства 

педагогических работников в конкурсное движение, участниками являются, как 

правило, одни и те же педагоги.  

Перспективы: продумать систему стимулирования участия педагогов в 

профессиональных конкурсах, обеспечивающую широкое вовлечение 

педагогических работников в профессиональное конкурсное движение.  

В образовательной организации созданы условия для оказания постоянной 

научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников, по вопросам реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, использования инновационного опыта 

других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательной 

деятельности и эффективности инноваций.  

Методическое сопровождение педагогических работников осуществляется 

через систему школьных методических объединений. Педагогическими 

работниками образовательной организации системно разрабатываются 

методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. 

Методические темы, над которыми работают педагогические работники 

зафиксированы в планах работы школьных методических объединений. 

Система организационных условий включает в себя основные мероприятия:  

• развитие профессиональной компетентности руководителя образовательной 

организации;  

• обеспечение с участием профсоюзного комитета организации методического 

сопровождения перехода на эффективный контракт в образовательной организации;  

• мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество 

образовательных услуг и удовлетворенности населения качеством образования;  

• поэтапное совершенствование системы оплаты труда педагогически 

работников в образовательной организации;  
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• обеспечение общественного характера аттестации педагогических 

работников, профессионально-общественной оценки профессионального уровня 

педагога;  

• разработку механизмов, стимулирующих развитие профессиональной 

компетентности педагогов;  

• разработку механизмов поддержки молодых педагогов;  

• развитие системы оплаты труда педагогических работников;  

• разработка комплекса мероприятий в сетевых ресурсах, направленных на 

повышение социального статуса педагога, «брендирования» образовательной 

организации;  

• использование средств массовой информации, ресурсов социальных сетей и 

возможностей школьного сайта для формирования уважительного отношения со 

стороны педагогического сообщества, общественности к профессиональной 

деятельности педагога;  

• информационное сопровождение мероприятий, направленных на повышение 

социального статуса педагога и престижа педагогической профессии;  

• разработку и внедрение мер эффективной поддержки профессиональных 

конкурсов как инструментов повышения социального статуса педагога для разных 

категорий педагогических работников;  

• создание копилки инновационных практик педагогической деятельности; 

сопровождение педагогов в подготовке печатных материалов и иных видов 

представления опыта педагогической общественности, издание сборников печатных 

материалов педагогов образовательной организации;  

• разработку мер по вовлечению ШМО, совета старшеклассников и других 

объединений педагогов в работу по повышению престижа педагогических 

профессий;  

• проведение независимых мониторинговых исследований (опросов, 

анкетирования) родителей, обучающихся, представителей общественности по 

оценке профессиональной деятельности педагогических работников.  

 

Таким образом, анализ имеющихся кадровых условий образовательной 

организации показал, что установлено соответствие уровня кадровых условий 

требованиям ФГОС ООО в целом, имеющиеся кадровые условия обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ, учитывают особенности образовательной  организации, 

ее организационную структуру, запросы участников образовательной деятельности.  

 

Основные мероприятия по профессиональному развитию педагогических 

работников:  

• изучение изменений в требованиях к результатам профессионального 

развития педагога и приведения в соответствие существующего списка 

педагогических компетенций со списком компетенций, заданных 

профессиональным стандартом педагога, над развитием которых методическая 

служба уже работала и характеристиках, предъявляемых к педагогу 
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профессиональным стандартом; на основании обсуждения представленной 

информации в педагогическом коллективе можно выйти на разработку школьного 

компонента профессионального стандарта;  

• разработку и апробацию персонифицированной модели развития 

профессиональных компетентностей педагогических работников в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педагога;  

• создание персонифицированной модели проявления в практической 

деятельности педагогического работника требований профессионального стандарта;  

• выявление основных затруднений, возникающих в работе педагогов и 

потребности в методической помощи; ранжирование педагогов на группы сменного 

состава по разным основаниям (стажу, предмету, сходным проблемам и др.);  

• подготовка и проведение ряда практико-ориентированных мероприятий по 

практическому освоению требований стандарта педагогическими работниками 

разных групп, календарный план мероприятий разрабатывается после выявления 

запросов педагогических работников по результатам анкетирования; система 

мероприятий должна быть направлена на формирование исследовательских 

компетенций педагога, с тем, чтобы педагог мог освоить требования стандарта в 

практической деятельности, встраивая «мини-исследование» в свою 

профессиональную деятельность;  

• разработку и реализацию модели сетевого взаимодействия образовательных 

организаций по развитию профессиональной компетентности педагогов на основе 

требований стандарта;  

• разработку автоматизированных инструментов оценки уровня 

профессиональных достижений педагогов и методик их применения в 

образовательной организации;  

• разработку взаимосвязи системы оценки образовательных результатов 

обучающихся с результативностью развития профессиональной компетентности 

педагога; опыт выявления взаимосвязи есть в МАОУ СОШ № 11;  

• разработку и апробацию программы методического сопровождения 

подготовки к аттестации педагогических работников образовательной организации 

на основе требований профессионального стандарта педагога. 

 

3.3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с РАС 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной 

организации, обеспечивают исполнение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования к психолого-

педагогическим условиям реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с РАС, в частности: 

1) обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации адаптированных образовательных 

программ начального образования, основного общего и среднего общего 

образования; 

2) содействие социально-психологической адаптации обучающихся с РАС к 
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условиям Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной   среде, особых 

образовательных потребностей; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетенций 

работников Организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с РАС; 

4) обеспечение профилактики формирования у обучающихся с РАС 

девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В МАОУ СОШ № 11 психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы основного общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами: 

– педагогом-психологом (2 чел); 

– учителем-логопедом (1 чел); 

– учителем-дефектологом (1 чел); 

– тьюторами (1 чел); 

– социальным педагогом (1 чел).  

В процессе реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с РАС образовательной организацией 

обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих: 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

– сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья всех обучающихся; 

– поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– мониторинг возможностей и способностей, дифференциация и 

индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного и 

эмоционального развития обучающихся с РАС; 

– создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

– формирование и развитие коммуникативных навыков у учащихся с РАС в 

разновозрастной среде и среде сверстников; 

– поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

– формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 

– развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

– обучающихся, развивающихся типично; 

– обучающихся с РАС; 

– педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательной организации, обеспечивающих реализацию адаптированной 

программы основного общего образования обучающихся с РАС; 

– родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 
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РАС. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной 

организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются 

такие формы психолого-педагогического сопровождения как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося с РАС, которая может проводиться на этапе перехода учащегося на 

следующий уровень образования и    в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации (указать площадку размещения расписания 

консультаций и сотрудников, уполномоченных их проводить: сайт образовательной 

организации, др.); 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.3.5.3. Финансово-экономические условия реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

Финансовые условия реализации программы основного общего образования 

обеспечивают: 

− соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению 

гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования; 

− возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 

− покрытие затрат на реализацию всех частей программы основного общего 

образования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее 

оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования автономного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации программ основного 
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общего образования осуществляются в соответствии с общими требованиями к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования 

детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы основного общего образования, включает: 

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы основного общего образования- расходы на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на 

оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для 

реализации основной образовательной программы общего образования (при 

наличии этих расходов). 
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Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. 

И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения государственного задания, придерживаясь 

при этом принципа соответствия структуры направления и расходования 

бюджетных средств в бюджете организации - структуре норматива затрат на 

реализацию образовательной программы основного общего образования (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 

в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый 

год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, 

количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплатетруда работников образовательной 

организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные 

в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
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- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии срегиональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов 

иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм 

финансового обеспечения образовательной организацией и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

- на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 

организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия 

образовательной деятельности, включая расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с 

Федеральным законом N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 2, 

п. 10). 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования соответствует 

нормативным затратам, определенным Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. N 662 "Об утверждении общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального 

образованиядополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
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(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 

г., регистрационный N 65811) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования), связанные с оказанием государственными (муниципальными) 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

Вывод: финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования соответствуют ФГОС ООО; одна из 

основных задач – о в экономическом плане учитывать и планировать: долю 

внебюджетных средств; рост доходов; стоимость основных фондов; рост зарплаты; 

эффективность использования фонда оплаты труда. Намечены механизмы развития 

условий, основные из которых: нацеленность на выполнение муниципального 

задания; совершенствование системы стимулирования; увеличение доли 

внебюджетных средств; целевое использование средств на приведение условий 

организации к требованиям ФГОС ООО. 

3.5.4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

основного общего образования 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда Организации включает комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: 

компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда Организации обеспечивает: 

− возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и 

сервисов цифровой образовательной среды; 

− безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой 

образовательной среды; 

− информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

− информационное сопровождение проектирования обучающимися планов 

продолжения образования и будущего профессионального самоопределения; 

− планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

− мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

− мониторинг здоровья обучающихся; 

− современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения 

и представления информации; 



 
185 

− дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования с 

соблюдением законодательства Российской Федерации < Федеральный закон от 27 

июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2021, N 11, ст. 1708), Федеральный закон от 27 

июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2021, N 1, ст. 58), Федеральный закон 

от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 

N 1, ст. 48; 2021, N 15, ст. 2432).>;  

− дистанционное взаимодействие Организации с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и иными заинтересованными 

организациями в сфере культуры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости 

населения и обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность работников Организации в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ, наличие служб поддержки 

применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ организуется 

учредителем Организации 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

основного общего образования включает характеристики оснащения 

информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и 

лабораторий, административных помещений, сервера и официального сайта 

Организации, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети 

и направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией программы основного общего образования, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности и условиями ее 

осуществления. Перечни оснащения, оборудования помещений школы; учебников, 

учебных пособий являются приложением к образовательной программе. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

основного общего образования: 

− информационно-библиотечный центр (65,9 м2) с библиотекой и читальным 

залом; 

− учебные кабинеты и лаборатории (21 учебных кабинета); учебная площадь 

(1846,4 м2 ); 

− административные помещения (3 кабинетов); 

− сервер; 

− официальный сайт организации; 

−внутренняя (локальная) сеть (подключены все стационарные компьютеры 

организации; имеется возможность подключения из всех учебных и 

административных кабинетов; 
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− внешняя (в том числе глобальной) сеть (подключены все стационарные 

компьютеры организации; имеется возможность подключения из всех учебных и 

административных кабинетов. 

Обеспеченность учебниками обучающихся – 100%. Обеспечение обучающихся 

учебниками, соответствующими ФГОС ООО-2021 будут осуществляться 

планомерно после выхода перечня учебников и поступления финансирования 

данной статьи расходов. 

Организация предоставляет не менее одного учебника из федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, и (или) учебного пособия в 

печатной форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

необходимого для освоения программы основного общего образования, на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, модулю <Часть 4 статьи 18 

Федерального закона об образовании (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 49, ст. 6962)>, входящему как в 

обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Дополнительно Организация может предоставить учебные пособия в электронной 

форме, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

необходимого для освоения программы основного общего образования на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, учебному курсу (в том числе 

внеурочной деятельности), учебному модулю, входящему как в обязательную часть 

указанной программы, так и в часть программы, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР, выход в Интернет осуществляется из всех 

учебных и административных кабинетов, библиотеки и читального зала, 

оснащенного переносными ноутбуками. 

Библиотека Организации укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические 

и периодические издания, сопровождающие реализацию программы основного 

общего образования. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 
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средств и педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрану 

здоровья участников образовательного процесса, обеспечивающих достижение 

целей основного общего образования, его высокое качество, личностное развитие 

обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются: 

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

государственном языке Российской Федерации (языке реализации основной 

образовательной программы основного общего образования), из расчета не менее 

одного учебника по учебному предмету обязательной части учебного плана на 

одного обучающегося; 

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, 

экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в 

установленном порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ 

обучающихся к учебным материалам, в т.ч. к наследию отечественного 

кинематографа; 

- информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

- программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

- служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников 

образовательного процесса возможность: 

- достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО; 

развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную 

деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему 

кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности 

и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения 

их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических 
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работников 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

- обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах посредством сайта (портала) образовательной организации; 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

его работ и оценок за эти работы (электронный журнал «Элжур»; сервер 

организации); 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

основного общего образования (электронный журнал «Элжур»; сервер организации; 

бумажные носители); 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (три кабинета информатики; в каждом 

учебном кабинете имеется возможность доступа к локальной и внешней сети; 

возможность демонстрации материалов спомощью проектора; возможность 

подключения ноутбуков); 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета (все 

компьютеры организации находятся в единой локальной сети). 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить: 

- поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной 

сети - Интернете в соответствии с учебной задачей; 

- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 
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- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

- выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, 

ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации: 

− Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция). 

− Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

(последняя редакция). 

− Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию" от 29.12.2010 N 436-ФЗ (последняя редакция). − Приказ 

Минобрнауки России "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ" от 23.08.2017 N 816. 

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Характеристика информационно-образовательной среды образовательной 

организации по направлениям отражено в таблице (см. таблицу). 

Характеристика информационно-образовательной среды 
 

№ 

п/п 

Компоненты 

информационно-

образовательной среды 

 

Наличие 

компонентов ИОС 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС (в случае 

полного или 

частично 

отсутствия 

обеспеченности) 

1 Учебники в печатной и 

(или) электронной 

форме по каждому 

предмету, курсу, 

модулю обязательной 

В наличии 

100% 

обеспеченность 

ФГОС-2010 

Нет учебников по 

После выхода 

перечня 

учебников по 

обновленным 

ФГОС ООО-
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части учебного плана 

ООП ООО в расчете не 

менее одного 

экземпляра учебника 

по предмету 

обязательной части 

учебного плана на 

одного обучающегося 

ФГОС-2021 (нет 

перечня 

2021 по мере 

финансирования 

 Учебники в печатной и 

(или) электронной 

форме или учебные 

пособия по каждому 

учебному предмету, 

курсу, модулю, 

входящему в часть, 

формируемую 

участниками 

образовательных 

отношений, учебного 

плана ООП ООО в 

расчете не менее 

одного экземпляра 

учебника по предмету 

обязательной части 

учебного плана на 

одного обучающегося 

В наличии 

100% 

обеспеченность 

ФГОС-2010 

Нет учебников по 

ФГОС-2021 (нет 

перечня 

После выхода 

перечня 

учебников по 

обновленным 

ФГОС ООО-

2021 по мере 

финансирования 

 Фонд дополнительной 

литературы 

художественной и 

научно-популярной, 

справочно-

библиографических, 

периодических 

изданий, в том числе 

специальных изданий 

для обучающихся с 

ОВЗ 

Библиотечный 

фонд 32247 

экземпляров, из 

них 8310– 

художественная 

литература; 381 – 

справочники и 

энциклопедические 

издания 

2022-2023: 

пополнение 

фонда 

специальными 

изданиями для 

обучающихся с 

ОВЗ 

 Учебно-наглядные 

пособия (средства 

обучения): 

-натурный фонд 

(натуральные 

природные объекты, 

коллекции 

промышленных 

материалов, наборы 

для экспериментов, 

коллекции народных 

промыслов и др.); 

-модели разных 

видов; 

-печатные средства 

Кабинеты 

оснащены в 

соответствии с 

перечнем; 

требуется 

дополнение и 

обновление 

Ежегодно в 

соответствии с 

программой 

развития и 

планами 

развития 

кабинетов 

 



 
191 

(демонстрационные: 

таблицы, репродукции 

портретов и картин, 

альбомы 

изобразительного 

материала и др.;  

раздаточные: 

дидактические 

карточки, пакеты-

комплекты 

документальных 

материалов и др.); 

-экранно-звуковые 

(аудиокниги, 

фонохрестоматии, 

видеофильмы), 

-мультимедийные 

средства (электронные 

приложения к 

учебникам, 

аудиозаписи, 

видеофильмы, 

электронные 

медиалекции, 

тренажеры, и др.) 

 Информационно-

образовательные 

ресурсы Интернета 

(обеспечен доступ для 

всех участников 

образовательного 

процесса) 

 

Составлен 

перечень 

(приложение к 

ООП ООО и 

рабочим 

программам) 

Доступ 

обеспечен 

 Информационно-

телекоммуникационная 

инфраструктура 

В наличии 

 

Ежегодно в 

соответствии с 

планом 

развития 

докомплектация 

на основе 

методических 

рекомендаций 

 Технические средства, 

обеспечивающие 

функционирование 

информационно-

образовательной среды 

Перечень 

прилагается 

Ежегодно в 

соответствии с 

планом 

развития 

докомплектация 

на основе 

методических 

рекомендаций 

 Программные 

инструменты, 

обеспечивающие 

В наличии, 

лицензированнные, 

требуют 

Ежегодная 

замена в 

соответствии с 
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функционирование 

информационно-

образовательной среды  

обновления планом 

развития и 

планом 

финансирования 

 Служба технической 

поддержки 

функционирования 

информационно-

образовательной среды 

Техническая 

поддержка 

обеспечивается  

техническими 

специалистами 

При появлении 

возможности 

требуется 

расширение 

штата 

техподдержки 
 

 

В образовательном учреждении реализовывалась Программа информатизации 

образовательной среды образовательного учреждения, реализация которой 

позволила подготовить методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Результаты реализации программы: 

• разработка сайта образовательного учреждения в соответствии с требованиями 

ФЗ «Об образовании в РФ»; 

• ввод в эксплуатацию школьного сервера, обеспечивающего единство 

информационно-образовательной среды; 

• создание внутренней (локальной) и внешней (в том числе глобальной) сети для 

обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательной деятельности и условиями ее осуществления; 

• введение в образовательном учреждении электронного документооборота, 

включающего электронный журнал (в электронной системе «Елжур»); 

установка системы контроля-доступа (СКУД), (для обеспечения безопасности 

образовательной деятельности и фиксирования прихода-ухода обучающихся); 

• 89 % повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

в области применения ИКТ-технологий, мультимедийной и компьютерной техники 

в образовательной деятельности; 

•100 % оснащение учебных кабинетов (в том числе специализированных), 

мастерских, информационно-библиотечного центра с лекционной аудиторией и 

местом для индивидуальных занятий обучающихся, актового зала и 

административных кабинетов техникой, необходимой для реализации требований 

ФГОС ООО к информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения. 

•отражение в рабочих программах учебных предметов информатизации 

образовательной среды (использование в образовательной деятельности ИКТ-

технологий; мультимедийной техники; ЭОР, электронных учебников; 

образовательных ресурсов сети Интернет; создание методического и 

дидактического обеспечения образовательной деятельности). 

В образовательной деятельности образовательного учреждения эффективно 

используются информационно-коммуникационные технологии. Они помогают в 

решении проблемы управления информационными потоками, распадающейся на 
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целый ряд задач как технического, так и нравственно-педагогического свойства: 

обеспечение надежной защиты информации, определение круга ее потребителей, 

структурирование информации таким образом, чтобы каждый пользователь 

(педагог, психолог, медицинский работник, администратор и т. д.) имел доступ к 

ней в пределах своей компетенции. 

В информационно-библиотечном центре образовательного учреждения обеспечен 

доступ к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических, аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. Обеспечена возможность проведения массовых 

мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино-видео-материалов. 

Свободный доступ обучающихся к информационным ресурсам сети Интернет 

обеспечен и в 2-х кабинетах информатики на 35 посадочных места; кроме того, 

доступ педагогических работников обеспечен из любого учебного или 

административного кабинета. 

Условия для функционирования информационно-образовательной среды могут 

быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. На момент введения 

ФГОС ООО-2021 условия обеспечиваются школой самостоятельно. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Материально-технические условия реализации программы основного общего 

образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

основного общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

− Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

− социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию 

питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

− социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе 

оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки 

педагогических работников; 

− требований пожарной безопасности < Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. 

N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1994, N 35, ст. 3649, "Российская газета", 2021, N 132).> и 

электробезопасности; 

− требований охраны труда <Часть 10 статьи 209 Трудового кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 

2006, N 27, ст. 2878; 2009, N 30, ст. 3732).>; 

− сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры Организации. 
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В образовательной организации закреплены локальными актами перечни 

оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 

2013 г. N 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в 

том числе: 

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, 

среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом 

Министерства просвещения РФ); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 N 465 

"Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" 

(зарегистрирован 25.12.2019 N 56982); 

- аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

- участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

- входная зона; 

- учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса; 

- лаборантские помещения; 

- библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным 

залом; 

- актовый зал; 

- спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 

- пищевой блок; 

- административные помещения; 

- гардеробы; 

- санитарные узлы (туалеты); 

- помещения/место для хранения уборочного инвентаря. 
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Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

- основного общего образования согласно избранным направлениям учебного 

плана в соответствии с ФГОС ООО; 

- организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

- размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, 

в том числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике 

учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных 

дисциплин 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят: 

- учебные кабинеты русского языка, литературы - 3; 

- учебные кабинеты иностранного языка - 3; 

- учебные кабинет истории, обществознания - 2; 

- учебный кабинет географии – 1 (с лаборантской); 

- учебный кабинет изобразительного искусства – 1; 

- учебные кабинеты музыки - 1; 

- учебные кабинеты физики – 1 (с лаборантскими); 

- учебный кабинет химии – 1 (с лаборантской); 

- учебный кабинет биологии и экологии – 2 (с лаборантской); 

- учебные кабинеты математики – 3 (1 с лаборантской); 

- учебный кабинет информатики – 2 (с лаборантской); 

- учебный кабинет технологии - 2; 

- учебный кабинет (мастерская) технологии - 1; 

- учебный кабинет (кабинет кулинарии) технологии - 1; 

- учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности – 1. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

- рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

- рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

- пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

- демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного 

процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются (полный перечень 

оснащения учебных кабинетов представлен в приложении к программе): 

- школьная мебель; 

- технические средства; 

- лабораторно-технологическое оборудование; 

- фонд дополнительной литературы; 

- учебно-наглядные пособия; 

- учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

- доска классная; 

- стол учителя; 

- стул учителя (приставной); 
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- кресло для учителя; 

- столы ученические (регулируемые по высоте); 

- стулья ученические (регулируемые по высоте); 

- шкаф для хранения учебных пособий; 

- стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, 

имеют сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта 

(регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

- компьютер/ноутбук с периферией; 

- многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

- сетевой фильтр; 

- документ-камера. 

Дополнительно к базовому комплекту технических средств в учебных кабинетах 

установлены: 

− проектор; 

− интерактивная доска или демонстрационный экран. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ 

безопасности жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки 

предусматривается наличие специализированной мебели. 

Перечень оснащения учебных кабинетов и мастерских является приложением к 

образовательной программе. Перечень оснащения и перспективный план развития 

кабинета размещаются в паспортах кабинетов 

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений 

оценивается по следующим параметрам (наличие документов, необходимого 

оборудования и оснащения в кабинете; потребность в необходимом оборудовании и 

оснащении): 

− Нормативные документы, локальные акты 

− Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул учителя 

приставной, кресло для учителя, стол учащегося...) 

− Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией, МФУ...) 

− Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, энциклопедии...) 

− Учебно-методические материалы материал, рабочие тетради...; экранно-

звуковые средства: аудиокниги, фонохрестоматии, видеофильмы...; 

мультимедийные средства: электронные приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, тренажеры...) 

− Методические рекомендации по использованию различных групп учебно-

наглядных пособий 

− Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности 

обучающихся 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в 

соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, оснащен 

инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм; 
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- стеллажами для спортивного инвентаря; 

- комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации) 

включает: 

- стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

- стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и 

медиапособий, художественной литературы; 

- стол для выдачи учебных изданий; 

- шкаф для читательских формуляров; 

- картотеку; 

- столы ученические (для читального зала); 

- стулья ученические, регулируемые по высоте; 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными 

компьютерами), лицензированными программными продуктами, базами данных и 

доступом к информационно-образовательным ресурсам осуществляется с учетом 

создания и обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест для 

педагогических работников, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Краткое описание материально-технического и учебно-методического 

обеспечения программы основного общего образования 

Школа состоит из двух зданий - литер А (основное) 4-этажное 1946 г. и литер Б 1-

е этажное постройки реконструированное в 2010г., Водоснабжение (холодная и 

горячая вода), отопление, канализация от централизованных сетей. Вентиляция 

функционирует исправно. Здание электрифицировано, телефонизировано, имеется 

высокоскоростной выход в интернет. Лестничные переходы между этажами 

оборудованы ограждениями соответствующей нормам высоты. 

В литере А в образовательной деятельности используются учебные кабинеты (в 

том числе специализированные), административные кабинеты, столовая, 

медицинский блок, библиотека, вспомогательные помещения. Все помещения 

находятся в хорошем состоянии. Здания школы оборудованы системой доступа, 

установлены турникеты, видеонаблюдение. 

Учебное оборудование 

 Общее количество компьютеров и ноутбуков 186 

 мультимедийный проектор 68 

 принтер 48 

 копировальная техника: аппарат копировальный 2 

 МФУ 35 

 Сканер 7 

 Ксерокс 2 

 интерактивная доска 28 

 мобильный класс 13 нетбуков 

 

Информационное пространство школы представлено через сайт в сети Интернет, 
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стендами в рекреациях и кабинетах. 

Для организации питания школа использует столовую, рассчитанную на 96 

посадочных мест. Охват горячим питанием 50% обучающихся основной школы 

Столовая имеет необходимый набор оборудования и помещений. 

Для медицинского обслуживания оборудованы медицинский кабинет и 

процедурный кабинет в соответствии с требованиями СанПиН. Медицинское 

обслуживание осуществляется ДГБ № 2 в соответствии с договором, в 2015 году 

кабинет медицинского работника и процедурный кабинет прошли процедуру 

обязательного лицензирования. Ежегодно все обучающиеся проходят 

профилактические осмотры специалистами. 

Территория здания школы площадью 18595 м2 огорожена забором высотой 1,5 м. 

На территории школы выделены и оборудованы спортивная зона, футбольное поле с 

искусственным покрытием, игровая зона. 

Организация режима дня в соответствии с расписанием занятий и 

продолжительность перемен соответствуют требованиям САНПиН. Организована 

работа охраны и дежурство педагогических работников для обеспечения 

безопасности детей. Проводятся мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности: работает «тревожная кнопка», организована 

охрана зданий, функционирует пропускная система, система видеонаблюдения и 

система учетапосетителей, существуют информационные стенды по действию в 

условиях ЧС, организован просмотр видеороликов по профилактической тематике, 

проводятся тренировочные мероприятия по действиям в условиях ЧС.  

Учебно-методические комплекты для реализации ООП ООО представлены в 

рабочих программах учебных предметов . 
Материально-

технические условия 

Описание, 

примечания 

Здания после капитального ремонта, 

косметический ремонт - ежегодно 

Образовательное 

учреждение имеет два 

отдельных здания литер А и 

литер Б,  

 

Площади: 

Литер А = 

6144,8 кв.м.,  

литер Б = 394,7 

кв.м 

Центральное 

теплоснабжение, водоснабжение, 

канализация, освещение 

уличное 

Соответствуют 

требованиям 

Участок (территория) с 

необходимым набором 

оборудованных зон. Ограждение по 

периметру Учреждения с 

закрывающимися входами и 

вьездами 

В наличии 

Имеются два главных входа и 

четыре запасных 

выходов 

Соответствуют 

требованиям ПБ 
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Здания оборудованы 

гардеробами 

1 гардероба – 

в литере А -гардероб 

основная школа , 

среднее звено – 

площадь 332,7 кв.м., 

и один литер Б для 

десятых классов 

классов – 27,1 кв.м., 

Санузлы на каждом этаже 

для мальчиков (4) и  для девочек 

(4) в литера А, в литере Б для 

мальчиков (1) для девочек (1), 

Всего: 12  

Кабинет директора и 

административные 

кабинеты (4шт.) 

Оснащены 

персональными 

компьютерами и 

копировально-

множительной 

техникой. 

Учебные кабинеты с 

автоматизированными  

рабочими местами 

обучающихся и 

педагогических работников, 

оснащенные 

мультимедийной 

техникой 

Всего 21 

кабинета общей 

площадью 3297,2  кв.м. 

кабинет технического 

труда с мастерской с площадью 

– 195,5 кв.м. и 

оборудованием 

(верстак столярный 6 

мест, верстак 

слесарный 11 мест, 

станки- заточной (2 

шт.), вертикально- 

сверлильный, 

токарный по дереву (4 

шт.), токарно-винтовой 

(6шт.), фрезерный, 

горизонтально-

фрезерный, станок по 

дереву, пылесос для 

уборки стружки 

кабинет обслуживающего 

труда 

площадь 174,0 

кв.м. 

кабинет кулинарии площадь 39,3 

кв.м. 

кабинет технологии площадь 21,5 

кв.м. 

кабинет биологии с 

лаборантской 

площадь 62,1 

кв.м (15,4 кв.м.) 



 
200 

кабинеты информатики 

(2) 

(1 каб. 15 

рабочих мест 

обучающихся, 1 каб. 

20 рабочих 

мест обучающихся, ) с 

лаборантской 

площадью 155,8 кв.м 

(8,9 кв.м);  

 

кабинет физики (2 каб.) с 

лаборантской 

площадь 277,1 

кв.м (54,2 кв.м) 

кабинет химии (1 каб.) с 

лаборантской 

площадь140,9 

кв.м. (27,7 кв.м.) 

Спортивный зал (2 зала) 

площадями 517,2 кв.м 

в спортзалах 

имеется раздевалки 

для девочек и 

мальчиков площадью 

– 63,2 кв.м., душевые 

кабины- 4 шт., 

площадь – 31,1 кв.м., 

площадь 

- санузлы- 27,7 

кв.м. 

Медицинский кабинет площадь 19,1 кв. 

м 

Процедурный кабинет площадью 15,6 

кв.м. 

Музей площадь – 40,0 

кв.м. 

Столовая на 96 мест. 

Помещения для питания  

обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность 

организации качественного 

горячего питания, в том 

числе горячих завтраков 

площадь 235,4 

кв.м. 

Серверная В наличии. Все 

компьютеры ОУ в 

локальной 

сети с выходом 

в Интернет 

  

Кабинеты оснащены 

полными наборами мебели (парты, 

место учителя, шкафы, 

информационные стенды) 

В соответствии 

с СанПиН  

персональные 

компьютеры, из них: 

117 шт. 

в локальной сети 77 шт. 

с выходом в Интернет 90 шт. 

свободном доступе 45 шт. (33 в 
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кабинете информатике 

и 12 в 

библиотеке) 

Аппаратный комплекс, 

для реализации ФГОС 

В наличии 

Программное обеспечение 

"Система контроля и 

мониторинга качества 

знаний PROlass 

В наличии 

"Модульная система 

экспериментов PROLog" 

14 шт 

Принтеры 39 

DVD-видео 

проигрыватели 

17 

Копировальные аппараты 6 

МФУ 16 

Видеокамера 3 

Цифровой фотоаппарат 3 

Ноутбук 67 

Телевизор 25 

Интерактивные 

приставки 

10 

Настенные экраны 15 

Интерактивные доски 25 в учебных 

кабинетах 

Проекторы 53 в учебных 

кабинетах, один в 

библиотеке, в 

актовом зале, в 

спортзале. 

Кабинет физики оснащен 

приборами и 

материалами по 

основным темам 

курса «Механика», «Электродинамика», 

«Оптика», 

«Наборы "ГИА 

лаборатории"

(базовый комплект:4 

тематических набора 

6лотков,методическ

оеруководство, 

стойка для 

хранения) 

Кабинет биологии обновлены 

гербарные материалы, 

микропрепараты,микро

скопы, коллекции 

плодов и овощей. 

Кабинет химии каждое рабочее 

место ученика 

оснащено 
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необходимым набором 

реактивов и 

лабораторного 

оборудования. 

Спортивная база поле для мини-

футбола, беговые 

дорожки, спортивные 

площадки: 

волейбольная, 

баскетбольная, 

игровой городок: стол 

теннисный – 2 шт., 

лабиринт – 4 шт., 

шведский турник – 1 

шт., спортивный 

комплекс 5 – 2 шт, 

спортивный комплекс 

7 – 

2 шт. 

В Учреждении 

установлено видеонаблюдение 

12 камер: 2 

камеры у главного 

входа, 1 этаж 

литера А и 

литера Б, установлены 

3 камеры     на 2 этаже 

литера А. 

Установлены СКУДы В наличии 

Полные комплекты 

технического оснащения и 

оборудования всех предметных 

областей и внеурочной 

деятельности, включая  

расходные материалы и 

канцелярские принадлежности 

(бумага для ручного и 

машинного письма, картриджи, 

инструменты письма (в тетрадях 

и на доске), изобразительного 

искусства, технологической 

обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители 

цифровой информации); 

В наличии; 

пополняются по мере  

необходимости 

Мебель, офисное 

оснащение 

Все

 помещения  и 

учебные

 кабинеты 

мебелированы и 

оснащены после 

капитального 

ремонта 

Хозяйственный 

инвентарь 

В

 наличии по 
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всем направлениям 

хозяйственной 

деятельности, 

пополняется по 

мере 

необходимости. 
 

Полный перечень материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности в Приложениях к ООП ООО, в Паспортах учебных кабинетов и 

рабочих программах учебных предметов (курсов). 

Учебно-методические комплекты для реализации ООП ООО представлены в 

рабочих программах учебных предметов (Приложение). 

Выводы: 

− информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования по основным показателям соответствуют 

требованиям, предъявляемым к информационной образовательной среде 

Стандартом. Реализация Программы информатизации образовательной среды 

образовательного учреждения позволила создать комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, 

совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, 

систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. Обучающиеся обеспечены 

необходимыми учебными изданиями для реализации учебного плана. Обучающимся 

и их родителям (законным представителям) обеспечен доступ к информационным 

ресурсам с предоставлением информации о деятельности образовательного 

учреждения, реализации ООП ООО, результатах образовательной деятельности. 

Определены механизмы развития информационно-методических условий в плане 

поддержания соответствия требованиям ФГОС ООО развивающейся системы и 

100% обеспеченности обучающихся учебными изданиями для реализации ООП 

ООО; 

− материально-технические условия в соответствии с требованиями ФГОС 

созданы, соответствуют требованиям ФГОС ООО; материально-технические 

средства обновляются по мере необходимости в соответствии с перспективным 

планом развития материально-технических условий; обеспеченность 

образовательной деятельности планируется в соответствии с Перечнем 

оборудования, необходимого для реализации ФГОС ООО.  

 


