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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

АОП НОО для обучающихся с РАС предназначена для сопровождения деятельности 

КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» и отражает вариант конкре-

тизации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Содержание АООП НОО для обучающихся с РАС представлено учебно-методиче-

ской документацией (учебные планы, календарный учебный график, е рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая программа 

воспитания, календарный план воспитательной работы), определяющей единые для Россий-

ской Федерации базовые объем и содержание образования обучающихся с РАС, получаю-

щих начальное общее образование, планируемые результаты освоения образовательной про-

граммы с учетом особенностей психофизического развития данной группы обучающихся. 

Данный вариант АООП НОО содержит дифференцированные требования к струк-

туре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как 

общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или отдельных обучаю-

щихся с РАС, получение образования вне зависимости от выраженности и характера нару-

шений зрительной функции, места проживания обучающегося и вида организации. 

АООП НОО для обучающихся с РАС, имеющих инвалидность, дополняется ИПРА в 

части создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО для обучающихся с РАС осуществля-

ется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА. 

Разработка школой адаптированной основной образовательной программы осуществ-

лялась самостоятельно с привлечением органов самоуправления: Управляющего совета и ра-

бочей группы, обеспечивающих государственно-общественный характер управления, что 

подтверждает учет интересов субъектов взаимодействия. 

Разработка программы вызвана необходимостью выполнения стандартов, запросов 

государства, общества и непосредственно заказчиков-родителей. Изучение социального за-

каза показывает рост запросов родителей детей с расстройствами аутистического спектра на 

совместное обучение с учетом зоны ближайшего развития. 

Адаптированная основная образовательная программа может быть реализована в раз-

ных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах 

или в отдельных организациях, в которых создаются специальные условия для получения 

образования указанными обучающимися. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП может быть приме-

нена сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких образовательных 

организаций.  

В основу разработки АООП обучающихся с РАС заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП обучающихся с РАС предпола-

гает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования. Применение дифференцированного под-

хода к созданию образовательных программ обеспечивает вариативность содержания обра-

зования, предоставляя обучающимся с РАС возможность реализовать индивидуальный по-

тенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования 

с учетом специфики развития личности обучающегося с РАС. 

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

ности обучающихся с РАС школьного возраста определяется характером организации до-

ступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  
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Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и по-

ведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных об-

ластях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе форми-

рования универсальных (базовых) учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (ака-

демических результатов), но и, прежде всего, жизненной компетенции, составляющей ос-

нову социальной успешности. 

В основу формирования АООП обучающихся с РАС положены следующие прин-

ципы: 

 принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на терри-

тории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образова-

ния, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);  

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип;  

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образова-

ния обучающихся с РАС на всех ступенях образования; 

 принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоенных 

знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в 

различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возмож-

ность овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуника-

тивной деятельности и нормативным поведением;   

 принцип сотрудничества с семьей. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 
Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) — это образова-

тельная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечиваю-

щая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная образовательная программа КУ «Нижневартовская обще-

образовательная санаторная школа» разработана в соответствии со следующими норматив-

ными документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;   

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ)); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 г. № 

992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образо-

вания» (Зарегистрирована в Минюсте России 22 декабря 2022 г. № 71762); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1023 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Зарегистрирован 21.03.2023 № 72654); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 

858 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Другие действующие нормативные акты в области образования федерального, 

регионального и школьного уровня в части планирования, организации образовательного 

процесса. 

 Устав КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа». 

Цель реализации АООП НОО: обеспечение выполнения требований ФГОС началь-

ного общего образования обучающихся с РАС посредством создания условий для макси-
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мального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с РАС с лег-

кой умственной отсталостью, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных за-

дач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания обуча-

ющихся с РАС с легкой умственной отсталостью, сохранение и укрепление их здоровья; 

 личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с РАС с легкой умственной 

отсталостью; 

 удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у обучаю-

щихся с РАС с легкой умственной отсталостью; 

 создание условий, обеспечивающих обучающимся с РАС с легкой умственной отста-

лостью достижение планируемых результатов по освоению учебных предметов, курсов кор-

рекционно-развивающей области; 

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности дан-

ной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для обучающихся с РАС с легкой 

умственной отсталостью; 

 оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с РАС с легкой умственной отста-

лостью с учетом их индивидуальности, самобытности, уникальности через систему клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодей-

ствия, в том числе со сверстниками с условно нормативным развитием), организацию обще-

ственно полезной деятельности; 

 обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных представите-

лей) с учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и развитии внутриш-

кольной среды. 

 

Общая характеристика 

 

АООП НОО для обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) (вариант 8.3) предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными 

легкой умственной отсталостью, получает образование, которое по итоговым достижениям 

не соответствует требованиям к итоговым достижениям нормативно развивающихся сверст-

ников на всех этапах и к моменту завершения школьного обучения; предусматривается со-

здание условий, учитывающих его общие и особые образовательные потребности, индиви-

дуальные особенности. В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся 

с РАС и испытываемыми ими трудностями социального взаимодействия, данный вариант 

АООП предполагает постепенное включение обучающихся в образовательный процесс за 

счет организации пропедевтического обучения в двух первых дополнительных классах и уве-

личения общего срока обучения в условиях начальной школы до 6 лет. 

Данный вариант предполагает особое структурирование содержания обучения, в 

большей степени развитие у обучающихся жизненных компетенций на основе планомерного 

введения в более сложную социальную среду, расширения повседневного жизненного 

опыта, социальных контактов в доступных для них пределах. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. 

АООП создается на основе ФГОС начального общего образования и при необходимо-

сти индивидуализируется. К АООП с учетом образовательных потребностей групп или от-

дельных обучающихся может быть создано несколько учебных планов, в том числе индиви-

дуальные учебные планы. 
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АООП НОО для обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) (вариант 8.3) может быть реализована в разных формах: как сов-

местно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных орга-

низациях, осуществляющих образовательную деятельность. Образовательная организация 

должна обеспечить требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия обу-

чения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения и воспитания обучающегося с 

РАС в среде других обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникатив-

ному взаимодействию с ними. 

Для обеспечения освоения обучающимися с РАС с легкой умственной отсталостью 

АООП НОО может быть реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ре-

сурсов как образовательных, так и иных организаций. 

Определение варианта ФАОП для обучающегося с РАС осуществляется на основе ре-

комендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и характе-

ризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими являются 

аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с динамично ме-

няющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность 

поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением психического развития ре-

бенка, проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и лич-

ностном развитии.  

Вне зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического разви-

тия при аутизме может сильно различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая 

или умеренная умственная отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра об-

наруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже 

высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют избирательную 

одарённость. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения (ис-

кажения) психического развития выделяется четыре группы детей, различающихся целост-

ными системными характеристиками поведения: характером избирательности во взаимодей-

ствии с окружающим, возможностями произвольной организации поведения и деятельности, 

возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем психо-

речевого развития.  

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактахсо средой 

и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на обра-

щение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, их 

аутизм внешне проявляется, как отрешенность от происходящего. Дети будто не видят и не 

слышат, могут не реагировать явно даже на физический дискомфорт. 

Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они редко ушибаются 

и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко пе-

репрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, в своем 

поведении могут показывать неожиданное   понимание происходящего. Полевое поведение, 

которое демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально отличается от полевого по-

ведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от гиперактивных и им-

пульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а 

скользит мимо. Отсутствие возможности активно и направленно действовать с предметами 

проявляется в характерном нарушении формирования зрительно-двигательной координации. 

Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому вза-

имодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить ребенка, он может со-

противляться, но как только принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в 
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этих случаях не выражен активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного вме-

шательства. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с 

огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также, как и навыками комму-

никации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут повторить 

за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться инеожиданно проком-

ментировать происходящее.  Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются для 

активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При явном отсут-

ствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи остается под вопросом. 

Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо адресован-

ной им инструкции и, в то же время, эпизодически демонстрировать адекватное восприятие 

значительно более сложной речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой 

из разговоров окружающих. 

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, сло-

вами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти дети 

могут показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это ожидается 

окружающими. Они также могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, 

в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется 

и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами. 

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека 

из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. Они разде-

ляют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и возможности   

тактильного   контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти 

дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за руку, подвести к 

нужному им объекту и положить на него руку взрослого. 

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального кон-

такта с такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их 

во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выра-

ботка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная реализация 

открывающихся   в этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и со-

циального развития ребенка. Реализация этих задач требует индивидуальной программы 

обучения такого ребенка. Эта индивидуальная программа должна предусматривать и вклю-

чение его в группу других детей. У этого глубоко аутичного ребенка есть в этом внутренняя 

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

ними, легче выполнять требования взрослого.  

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.3 или 8.4. образовательной программы.  

 

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с 

людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к 

скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические уста-

новки более выражаются в активном негативизме (отвержении). 

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

шений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого харак-

терно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не полевое. У них скла-

дываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены, и ребенок стремится 

отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения постоянства   

в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте про-

гулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный 

сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг 

и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи. 
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Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут дезадаптиро-

вать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном 

негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии. 

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и бо-

лее открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и 

самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке 

такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфи-

ческий почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и т.п. Сложившиеся 

навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых 

были выработаны и необходима специальная работа для перенесения их в новые условия. 

Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и фразами в инфини-

тиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе эхолалии (повторения слов 

взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь 

развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации. 

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и 

речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, 

фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы 

для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или 

нарушении привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, а мо-

гут быть и достаточно сложные, как рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно 

более сложная математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение одного 

и того же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему 

для стабилизации внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. 

При успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и 

стереотипные действия, соответственно, редуцируются.  

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на 

практике возможности такого ребенка: уникальная память, музыкальный слух, одаренность 

в математических вычислениях, лингвистические способности. В привычных рамках упоря-

доченного обучения часть таких детей может усвоить программу не только коррекционной 

(специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что знания без специальной работы 

осваиваются детьми механически, укладываются в набор стереотипных формулировок, вос-

производимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Эти механически 

освоенные знания без специальной работы не смогут использоваться ребенком в реальной 

жизни. Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность представлений об окружа-

ющем, ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом. 

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское учре-

ждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как правило, 

хотят идти в школу, интересуются другими детьми и включение их в детский коллектив 

необходимо для развития гибкости в их поведении, возможности подражания и смягчения 

жестких установок сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах социаль-

ного развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при специаль-

ной поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях детского учреждения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.3. или 8.2. образовательной программы. 

 

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

жающим миром и людьми, достаточно сложные, но жёсткие программы поведения (в том 

числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увле-

чения. Это создаёт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятель-

ствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными интере-

сами и   неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 
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Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать целенаправ-

ленным.  Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им требуется полная 

гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в норме са-

мооценка ребенка формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, в реаль-

ном опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное подтвер-

ждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с обстоя-

тельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться. 

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не 

постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, необходи-

мость по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может спровоцировать 

у такого ребенка аффективный срыв. 

Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы то ни стало настоять на 

своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это ошибочное мнение, поскольку 

неумение вести диалог, договариваться, находить компромиссы и выстраивать сотрудниче-

ство, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из 

детского коллектива. 

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны 

к развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с хорошим запа-

сом слов может оцениваться как слишком правильная и взрослая - «фонографическая».  При 

возможности сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям 

трудно поддержать простой разговор. 

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что под-

тверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от дру-

гих детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной области. 

Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую 

информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и производят впечатле-

ние «ходячих энциклопедий».  При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с 

их стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о 

реальном окружающем мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания инфор-

мации в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже стерео-

типны, мало связаны с реальностью и являются для них родом аутостимуляции. 

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети го-

раздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают навыки само-

обслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную наив-

ность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и учета 

подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, стремле-

нии иметь друзей, они плохо понимают другого человека. 

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, 

асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы «страш-

ного» тоже являются особой формой аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок получает 

относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и наслаждается 

им, воспроизводя снова и снова. В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как 

сверходаренный, позже обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, 

трудности произвольного сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными сте-

реотипными интересами.  При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по 

крайней мере, внешне, значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. 

Эти дети, как правило, обучаются по программе массовой школы в условиях класса или ин-

дивидуально, могут стабильно получать отличные оценки, но и они крайне нуждаются в по-

стоянном специальном сопровождении, позволяющем им получить опыт диалогических от-

ношений, расширить круг интересов и представление об окружающем и окружающих, сфор-

мировать навыки социального поведения. 
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В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.3 (реже) или 8.1, 8.2 (чаще) образовательной про-

граммы. 

 
  



12 
 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

 

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом 

нарушено и осуществляется не так, как в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. 

Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, 

поскольку психические функции такого ребёнка развиваются не в русле социального 

взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в большой степени как средство 

аутостимуляции, средство ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими 

людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и 

сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об 

окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в обыденной 

жизни, чему специально не учат обычного ребёнка. Может не накапливать элементарного 

бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных, 

отвлечённых областях знания – выделять цвета, геометрические формы, интересоваться 

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

приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у 

таких детей способности и даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо 

реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 

особенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в 

развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего 

представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при 

аутизме.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального школь-

ного обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, следующие спе-

цифические нужды:  

 необходимость постепенного, индивидуально дозированного введения ребенка в 

ситуацию обучения в классе: начиная с уроков, где он чувствует себя наиболее комфортно и 

успешно, до полной инклюзии; 

 при выраженности проблем, связанных с развитием социально бытовых навыков и 

навыков коммуникации, ориентировки в происходящем, восприятии заданий и инструкций 

педагога, должна быть подключена дозированная и временная помощь тьютора; 

 в связи с трудностями формирования учебного поведения у инклюзированного 

ребенка с РАС в начале обучения он должен быть временно обеспечен дополнительными 

занятиями с педагогом (индивидуальными или в группе детей) по отработке форм 

адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и регулироваться во 

взаимодействии с учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания; 

 необходимость постепенного перехода от индивидуальной инструкции к 

фронтальной, специального внимания к выбору для обучающегося места в классе, где он 

будет более доступен организующей помощи учителя; 

 значимость для ребенка с РАС четкой и осмысленной упорядоченности   временно-

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

понимания происходящего и самоорганизации; 

 необходимость индивидуальных педагогических занятий для контроля за освоением, 

обучающимся новым учебным материалом и для оказания, при необходимости, 

индивидуальной коррекционной помощи в освоении основной программы; 

 для успешного обучения в условиях инклюзии ребенок с РАС требует 

индивидуального подхода: 
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1) при организации и подаче учебного материала в условиях фронтальных и индивиду-

альных занятий должны учитываться особенности усвоения информации и специфика выра-

ботки навыков при аутизме; 

2) при организации самостоятельного выполнения ребенком учебных заданий на класс-

ных занятиях должны использоваться виды заданий, поддерживающие и организующие ра-

боту ребенка;  

3) при оценке меры трудности задания и учебных достижений ребёнка необходим учет 

специфики проблем его искаженного развития, парадоксальности освоения «простого» и 

«сложного» при аутизме (например, легче выделить скрытые на картинке геометрические 

фигуры, чем раскрыть ее содержание по смыслу); 

 значимость на начальном этапе обучения специальной организации на перемене, 

включения его в мероприятия, позволяющие отдохнуть и получить опыт в контактах со 

сверстниками; 

 необходимость введения в коррекционную программу специальных разделов 

обучения, способствующих: 

1) формированию представлений об окружающем;  

2) развитию способности к осмыслению, упорядочиванию и дифференциации индиви-

дуального жизненного опыта;  

3) развитию самосознания на основе проработки воспоминаний, представлений о буду-

щем; 

4) развитию способности планировать, выбирать, сравнивать, осмыслять причинно-

следственные связи в происходящем; 

 необходимость оказания специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 

усваиваемых на уроках знаний и умений, не допускающего их простого механического 

накопления; 

 необходима специальная коррекционная работа по развитию вербальной 

коммуникации детей, возможности вести диалог, делиться с другими своими мыслями, 

впечатлениями, переживаниями; 

 развитие внимания к близким взрослым и соученикам, оказание специальной помощи 

в понимании происходящего с другими людьми, их взаимоотношений, переживаний; 

 создание условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и 

эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный и теплый тон 

голоса учителя в отношении любого ученика класса), упорядоченности и предсказуемости 

происходящего; 

 необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с 

ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, в 

том, что он успешен на занятиях; трансляция этой установки соученикам ребенка с РАС с 

подчеркиванием его сильных сторон. Демонстрация симпатии к нему черезсвое отношение 

в реальном поведении; 

 процесс обучения в начальной школе ребенка с РАС должен поддерживаться 

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогами 

и соучениками, семьи и школы; 

 ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально 

дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы 

образовательного учреждения. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО для обучаю-

щихся с РАС с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 8.3) 

 

В соответствии с ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ (вари-

ант 8.3) обучающимся с РАС с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) обеспечивается нецензовый уровень начального образования. Результаты 

освоения федеральной адаптированной основной программы начального общего образова-

ния обучающимися с РАС с легкой умственной отсталостью в варианте 8.3 оцениваются как 

итоговые на момент завершения общего образования. 

АООП НОО способствует всестороннему развитию данной категории обучающихся 

с РАС, формированию у них жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие, а также интеграцию в социальное окружение, 

их приобщение к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям, формиро-

вание здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. 

Необходимым условием достижения обучающимися качественного образования яв-

ляются формирование базовых учебных действий; достижение предметных, метапредмет-

ных и личностных результатов в обучении и развитии обучающихся; усиление роли инфор-

мационно-коммуникативных технологий, в том числе при использовании специализирован-

ных компьютерных инструментов, разработанных для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья с учетом их особых образовательных потребностей. 

Освоение обучающимися АООП, разработанной на основе ФГОС, предполагает до-

стижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным ре-

зультатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жиз-

ненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образова-

ния - введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с РАС с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом индивидуальных воз-

можностей и особых образовательных потребностей, включают индивидуально-личностные 

качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной компетенции и 

должны отражать: 

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

семьи, к школе, принятие учителя и обучающихся класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнооб-

разные повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами соци-

ального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающегося с РАС с легкой умственной отсталостью не являются 

основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассмат-

риваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Предметные результаты освоения АООП начального общего образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с РАС не являются 
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основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, 

но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с РАС. 

Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к 

продолжению образования по данному варианту программы. В том случае, если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по 

всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на вариант 8.4. общеобразовательной программы.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдель-

ным учебным предметам на конец обучения в младших классах:  

Русский язык 

Минимальный уровень: 

 деление слов на слоги для переноса;  

 списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфо-

графическим проговариванием;  

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

граммами;  

 дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки;  

 составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориен-

тацией на серию сюжетных картинок;  

 выделение из текста предложений на заданную тему;  

 участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.  

Достаточный уровень: 

 списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим про-

говариванием;  

 запись под диктовку текстов, включающих слова с изученными орфограммами (30-35 

слов);  

 дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу (название предме-

тов, действий и признаков предметов);  

 составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопроситель-

ный и восклицательный знак);  

 деление текста на предложения; выделение темы текста (о чём идет речь), озаглавли-

вание его;  

 самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа.  

Чтение 

Минимальный уровень: 

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

 пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам;  

 участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

 выразительно читать наизусть короткие стихотворения.  

Достаточный уровень: 

 читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по се-

мантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

 определять основную мысль текста после предварительного его анализа;  
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 читать текст про себя, выполняя задание учителя;  

 выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам;  

 читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительно-

сти (после предварительного разбора);  

 пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или ил-

люстрацию;  

 выразительно читать наизусть стихотворения.  

Речевая практика 

Минимальный уровень: 

 выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения;  

 сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес;  

 объяснять, как можно доехать или дойти до школы;  

 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

 слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал;  

 выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на обра-

зец чтения учителя;                                                                                            

 участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка; 

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

нию.  

Достаточный уровень: 

 понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений;  

 отвечать на вопросы по их содержанию;  

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

услышанного;  

 выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и 

анализ речевой ситуации;  

 принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;  

 высказывать свои просьбы и желания;  

 выполнять речевые действия приветствия, прощания, извинения и т. п., используя со-

ответствующие этикетные слова и выражения;  

 принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам рече-

вых ситуаций;  

 воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-симво-

лический план.  

Математика: 

Минимальный уровень:  

 знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке и откладывать, используя счетный ма-

териал, любые числа в пределах 100;  

 знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;  

 понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и де-

ления (на равные части); 

 знать таблицу умножения однозначных чисел до 5;  

 понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на 

печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного;  

 знать порядок действий в примерах в два арифметических действия;  

 знать и применять переместительное свойство сложения и умножения;  

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 

100;  
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 знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотноше-

ния;  

 различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные 

при измерении двумя мерами;  

 пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток 

в месяцах;  

 определять время по часам хотя бы одним способом;  

 решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи;  

 решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя);  

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину лома-

ной;  

 узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, 

фигур, находить точки пересечения без вычерчивания;  

 знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с по-

мощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

 различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов; 

 чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг.  

Достаточный уровень:  

 знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке, считать, присчитывая, от-

считывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100;  

 откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100; 

 знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;                       

 понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и де-

ления (на равные части и по содержанию), различать два вида деления на уровне практиче-

ских действий, знать способы чтения и записи каждого вида деления;  

 знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения 

чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;  

 понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на 

печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного;  

 знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия;  

 знать и применять переместительное свойство сложения и умножения;  

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 

100;  

 знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотноше-

ния;  

 различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные 

при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 

см;  

 знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь пользоваться ка-

лендарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах;  

 определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин;  

 решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи;  

 кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические за-

дачи в два действия;  

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину лома-

ной;  

 узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых 

линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения;  

 знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с по-

мощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге;  
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 чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг.  

Мир природы и человека 

Минимальный уровень: 

 иметь представления о назначении объектов изучения;  

 узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;         

 относить изученные объекты к определенным группам (видо – родовые понятия); 

 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты; 

птицы; зимняя одежда);  

 иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе;  

 знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его выполне-

ния;  

 знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни;  

 ухаживать за комнатными растениями; подкармливать зимующих птиц;  

 оставлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об изу-

ченных объектах по предложенному плану;  

 адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях;  

 адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или смоделиро-

ванной учителем ситуации. 

 Достаточный уровень: 

 иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окру-

жающем мире;  

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях;  

 относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации;  

 развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам; 

 знать отличительные существенные признаки групп объектов;  

 знать правила гигиены органов чувств; знать некоторые правила безопасного поведе-

ния в природе и обществе с учетом возрастных особенностей;  

 быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-бы-

товых и учебно-трудовых задач; 

 отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию изученного, проявлять желание 

рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте;  

 выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою работу и работу однокласс-

ников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно восприни-

мать похвалу;    

 проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного обще-

ния с детьми;  

 адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира;  

 совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; выполнять до-

ступные природоохранительные действия; 

 быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, 

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

Физическая культура 

Минимальный уровень: 

 иметь представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физи-

ческого развития и физической подготовки человека;                            

 выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя;   
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 знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их 

применять;  

 выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при выполнении строе-

вых команд;  

 иметь представления о двигательных действиях;                                                           

 знать основные строевые команды; вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений;                           

 принимать правильную осанку; ходить в различном темпе с различными исходными 

положениями;  

 взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, эле-

ментов соревнований;  

 участвовать в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя;  

 знать правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдать тре-

бования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприя-

тиях.  

 Достаточный уровень:  

 практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и др. видов физической культуры; -    самостоятельно выпол-

нение комплексов утренней гимнастики;  

 владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища;  

 участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки);                       

 выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; подавать и выполнять строевые команды, вести подсчёт при выполне-

нии общеразвивающих упражнений; 

 овладение навыками совместного участия со сверстниками в подвижных играх и эс-

тафетах;  

 оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе участия в подвиж-

ных играх и соревнованиях;  

 знать спортивные традиции своего народа и других народов;  

 знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и уметь их применять в практической деятельности;  

 знать правила и технику выполнения двигательных действий, уметь применять усво-

енные правила при выполнении двигательных действий под руководством учителя;  

 знать и применять правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;  

 соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Рисование 

Минимальный уровень: 

 знать названия художественных материалов, инструментов и приспособлений;  

 их свойств, назначения, правил хранения, обращения с ними и санитарно-гигиениче-

ских требований при работе с ними;  

 знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы предмета и 

др.;  

 знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: «изобрази-

тельная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»;  

 знать названия предметов, подлежащих рисованию;  

 знать названия некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;  
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 самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера вы-

полняемой работы: правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать 

карандаш, кисть и др.;  

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя; рационально организовать 

свою изобразительную деятельность;  

 планировать работу; осуществлять текущий и заключительный контроль выполняе-

мых практических действий и корректировку хода практической работы;  

 рисовать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы несложной 

формы и конструкции;  

 передавать в рисунке содержание несложных произведений в соответствии с темой;  

 применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета; ориентироваться в пространстве листа;                 

 размещать изображение одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности;  

 адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять насыщенность цвета, 

получать смешанные и некоторые оттенки цвета;         

 узнавать и различать в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенные пред-

меты и действия.  

Достаточный уровень: 

 знать названия жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и 

др.);  

 знать названия некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.);  

 знать основные особенности некоторых материалов, используемых в рисовании;  

 знать выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная поверх-

ность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем, «пространство», 

«пропорция», «симметрия», «ритм», «динамика» и др.;  

 знать законы и правила цветоведения; светотени; перспективы; построения орна-

мента, стилизации формы предмета и др.; находить необходимую для выполнения работы 

информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представ-

ленным в других информационных источниках;  

 оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);   

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

 рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передавать все 

признаки и свойства изображаемого объекта;  

 рисовать по воображению;  

 уметь различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое отношение 

к природе, человеку, семье и обществу;  

 уметь различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и деко-

ративно-прикладного искусства;  

 уметь различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сю-

жетное изображение.  

Музыка 

Минимальный уровень:  

 определять характер и содержание знакомых музыкальных произведений, предусмот-

ренных Программой;  
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 иметь представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, 

баян, гитара);  

 петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога);  

 выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с простей-

шими элементами динамических оттенков;  

 одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг друга, 

петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу;  

 правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить согласные 

звуки в конце и в середине слов;  

 правильно передавать мелодию в диапазоне ре1-си1;  

 различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание песни;                                  

 различать песню, танец, марш;  

 умение передавать ритмический рисунок попевок (хлопками, на металлофоне, голо-

сом);  

 определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения 

(веселые, грустные и спокойные);  

 владеть элементарными представлениями о нотной грамоте.  

Достаточный уровень: 

 самостоятельно исполнять разученные детские песни;  

 знание динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо);  

 иметь представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещетка, деревянные ложки, бас-балалайка);  

 иметь представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отры-

висто, скачкообразно);  

 петь хором, выполняя требования художественного исполнения;  

 ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера;  

 исполнять выученные песни без музыкального сопровождения, самостоятельно; раз-

личать разнообразные по характеру и звучанию песни, марши, танцы;   

 владеть элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной 

речи.  

Ручной труд 

Минимальный уровень: 

 знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать 

в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте);  

 знание видов трудовых работ;  

 знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уро-

ках ручного труда;  

 знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними;  

 знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами;  

 знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формооб-

разования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда;  

 умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства;  

 определять способы соединения деталей;  

 умение составлять стандартный план работы по пунктам;  

 умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки матери-

алов;  
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 умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными ма-

териалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; 

 проволокой и металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора). 

Достаточный уровень: 

 знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность дей-

ствий и самодисциплину;  

 знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; знание видов 

художественных ремесел;  

 умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради;  

 умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими ин-

струментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении трудовых 

работ;  

 умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно- художе-

ственным и конструктивным свойствам;  

 умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей опти-

мальные и доступные технологические приемы ручной обработки; экономно расходовать ма-

териалы;  

 умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над изде-

лием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавать простейшие 

технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в соответствии с ними в про-

цессе изготовления изделия;  

 умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы;  

 оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);  

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами;  

 выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков тру-

дового обучения.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с РАС. Отсут-

ствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к про-

должению образования по данному варианту программы. В том случае, если обучающийся 

не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или боль-

шинству учебных предметов, то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных 

представителей) образовательная организация может перевести обучающегося на обучение 

по индивидуальному плану или на вариант 8.4 АООП НОО. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО для 

обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) (вариант 8.3) 

 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучаю-

щимися с РАС с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 

НОО целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС с лег-

кой умственной отсталостью; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психиче-

ского и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся 

с РАС с легкой умственной отсталостью. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
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обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью, самым тесным образом взаимосвя-

заны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов 

их образования. 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с требова-

ниями ФГОС начального общего образования обучающихся с РАС являются оценка их об-

разовательных достижений. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспи-

тание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование УУД; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предмет-

ных и личностных результатов начального общего образования; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших адаптированную основную образовательную программу начального общего об-

разования) и оценку эффективности деятельности образовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и раз-

вития жизненной компетенции. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей 

и школой. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП необходимо ориентироваться на представленный в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

перечень планируемых результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с РАС с легкой 

умственной отсталостью имеет определяющее значение для оценки качества образования. 

Оценка личностных достижений обучающихся с РАС с легкой умственной отстало-

стью может осуществляться в процессе проведения мониторинговых процедур, содержание 

которых разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и индивиду-

альных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребно-

стей. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностич-

ность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не 

только оценку достижений планируемых личностных результатов, но и корректировать (в 

случае необходимости) организационно-содержательные характеристики АООП начального 

общего образования. В целях обеспечения своевременности и объективности оценки лич-

ностных результатов целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, 

текущую и финишную диагностику. 

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования обучающихся с РАС не подлежат итоговой оценке. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизнен-

ными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, обучающихся в раз-

личных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ре-

бенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов.  
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Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизнен-

ными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы включает педагогических (учи-

телей, тьютора, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педа-

гогов), которые хорошо знают ученика.  

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с РАС АООП 

(вариант 8.3) следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку 

основой оценки служит анализ изменений поведения, обучающегося в повседневной жизни 

в различных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единиц: 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описа-

нии динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в карту индивидуальную развития обучающегося, что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но 

и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является школьный психо-

лого-педагогический консилиум. 

Программа оценки включает: 

 полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые вы-

ступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся; 

 перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

 систему бальной оценки результатов; 

 документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающе-

гося класса; 

 материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

 локальные акты учреждения, регламентирующие все вопросы проведения оценки ре-

зультатов. 

Таблица 1. 

Программа оценки личностных результатов 

Критерий  Параметры оценки Индикаторы  

Владение навыками 

коммуникации и при-

нятыми ритуалами со-

циального взаимодей-

ствия (т.е. самой фор-

мой поведения, его со-

циальным рисунком), 

в том числе с исполь-

зованием информаци-

онных технологий 

Сформированность 

навыков коммуника-

ции со взрослыми 

Способность инициировать и поддержи-

вать коммуникацию со взрослыми 

Способность применять адекватные спо-

собы поведения в разных ситуациях 

Способность обращаться за помощью 

Сформированность 

навыков коммуника-

ции со сверстниками 

Способность инициировать и поддержи-

вать коммуникацию со сверстниками 

Способность применять адекватные спо-

собы поведения в разных ситуациях 

Способность обращаться за помощью 

Владение средствами  

коммуникации 

Способность использовать разнообразные 

средства коммуникации согласно ситуа-

ции 
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Адекватность  

применения ритуалов  

социального взаимо-

действия 

Способность правильно применить риту-

алы социального взаимодействия согласно 

ситуации 

Осознание себя как  

гражданина России;  

формирование чув-

ства  

гордости за свою Ро-

дину, российский 

народ и историю Рос-

сии 

Сформированность 

основ гражданской  

идентичности 

Знание знаменательных для Отечества  

исторических событий 

Осознание своей этнической и культурной 

принадлежности 

Знает и с уважением относится к  

Государственным символам России.  

Сопереживает радостям и бедам своего 

народа и проявляет эти чувства в добрых 

поступках 

Любовь к своему краю, осознание своей 

национальности 

Формирование  

целостного, соци-

ально  

ориентированного  

взгляда на мир в его  

органичном единстве  

природной и социаль-

ной  

частей 

Сформированность 

целостного, соци-

ально ориентирован-

ного  

взгляда на мир 

С уважением относится к разнообразию 

народных традиций, культур, религий 

Уважает историю и культуру других  

народов и стран, не допускает их  

оскорбления, высмеивания 

Формирование  

уважительного  

отношения к иному  

мнению, истории и  

культуре других наро-

дов 

Сформированность 

уважительного  

отношения к иному  

мнению, истории и  

культуре других   

народов 

Умение выслушать иное мнение  

уважительно относиться к иному мнению 

 

Уважение к людям других национально-

стей, вероисповедания, культуры 

Развитие адекватных  

представлений о  

собственных  

возможностях, о необ-

ходимом жизнеобес-

печении 

Сформированность 

представлений о  

собственных  

возможностях, о необ-

ходимом жизнеобес-

печении 

Умение адекватно оценивать свои  

возможности и силы (Различает «что я 

хочу» и «что я могу»). 

Умение обратиться к взрослому за помо-

щью и сформулировать просьбу точно 

описать возникшую проблему в области 

жизнеобеспечения 

Умение понимать, что можно и чего нельзя 

в еде, в физической нагрузке, в приёме ме-

дицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации 

Овладение навыками самообслуживания 

Овладение началь-

ными  

навыками адаптации в  

динамично  

изменяющемся и  

развивающемся мире 

Сформированность 

навыков адаптации 

Умение выстраивать добропорядочные от-

ношения в учебном коллективе, в коллек-

тивах групп дополнительного образования 

Принятие и освоение социальной роли  

обучающегося 

Умение вести в любых проблемных  

ситуациях 

Овладение социально  

бытовыми умениями,  

Сформированность 

социально-бытовых  

Самостоятельность и независимость в 

быту, знакомство с ТБ: обращение с  
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используемыми в  

повседневной жизни 

умений электроприборами, правила поведения на 

дороге, в транспорте и при общении с не-

знакомыми людьми. 

Знание правил поведения в школе, прав и 

обязанностей ученика 

Понимание предназначения окружающих 

в быту предметов и вещей 

Умение ориентироваться в пространстве 

школы, расписании 

Наличие стремления участвовать в  

повседневной жизни класса, мероприятиях 

класса и школы 

Способность к  

осмыслению и  

дифференциации  

картины мира, ее  

временно- 

пространственной  

организации 

Сформированность 

опыта реального  

взаимодействия  

ребёнка с бытовым  

окружением, миром  

природных явлений и 

вещей, адекватного  

представления об  

опасности и безопас-

ности 

Адекватность бытового поведения с точки 

зрения опасности / безопасности для себя 

Адекватность бытового поведения с точки 

зрения сохранности окружающей предмет-

ной и природной среды 

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и харак-

тером ситуации 

Умение накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего 

мира, упорядочивать их во времени и про-

странстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь по-

рядка природного и бытового уклада соб-

ственной жизни в семье и в школе, вести 

себя сообразно этому пониманию (выбрать 

одежду, спланировать свои занятия в соот-

ветствии с сезоном и погодой, помыть 

грязные сапоги, и т.д.). 

Способность к осмыс-

лению социального  

окружения, своего ме-

ста  

в нем, принятие  

соответствующих воз-

расту ценностей и  

социальных ролей 

Сформированность 

представлений о  

правилах поведения в 

разных социальных 

ситуациях и с людьми 

разного социального 

статуса, со взрослыми 

разного возраста и 

детьми 

Знание правил поведения в разных  

социальных ситуациях с людьми разного 

возраста и статуса 

Сформированность 

необходимых ребёнку 

социальных ритуалов 

Умение адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы 

Умение вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом близостью и со-

циальным статусом собеседника 

Умение корректно привлечь к себе внима-

ние 

Умение отстраниться от нежелательного 

контакта 

Умение выразить свои чувства, отказ,  
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недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и др. 

Принятие и освоение  

социальной роли  

обучающегося,  

формирование и раз-

витие  

социально значимых  

мотивов учебной  

деятельности 

Сформированность 

мотивации учебной  

деятельности, вклю-

чая социальные,  

учебно- 

познавательные и  

внешние мотивы 

Восприятие важности учебы,  

любознательность и интерес к новому 

Ориентация на образец поведения  

«хорошего ученика» как пример для  

подражания 

Ученик активно участвует в процессе  

обучения 

Развитие навыков  

сотрудничества со  

взрослыми и  

сверстниками в раз-

ных  

социальных ситуа-

циях 

Сформированность 

навыков  

сотрудничества  

со взрослыми 

Умение сотрудничать со взрослыми в раз-

ных социальных ситуация, соблюдение в 

повседневной жизни норм речевого эти-

кета и правила устного общения (обраще-

ние, вежливые слова). 

Сформированность 

навыков  

сотрудничества со  

сверстниками 

Участие в коллективной и групповой ра-

боте сверстников, с соблюдением в повсе-

дневной жизни норм коммуникации 

Умение в ситуации конфликта найти путь 

ненасильственного преодоления 

Умение учитывать другое мнение в  

совместной работе 

Формирование  

эстетических  

потребностей, ценно-

стей  

и чувств 

Сформированность 

эстетических  

потребностей,  

ценностей и чувств 

Умение различать «красивое» и  

«некрасивое» 

Стремление в «прекрасному», которое  

выражается в удержании критерия  

«красиво» (эстетично), в отношениях к лю-

дям, к результатам труда 

Развитие этических  

чувств,  

доброжелательности 

и  

эмоционально- 

нравственной  

отзывчивости, пони-

мания  

и сопереживания  

чувствам других лю-

дей 

Сформированность 

этических чувств,  

доброжелательности и  

эмоционально- 

нравственной  

отзывчивости,  

понимания и  

сопереживания  

чувствам др. людей 

Понимание ценности нравственных норм, 

умение соотносить эти нормы с поступ-

ками как собственных, так и окружающих 

людей 

Проявление доброжелательности в  

отношении к другим людям,  

эмоциональную отзывчивость и  

сопереживание к чувствам родных и  

близких, одноклассников, к событиям в 

классе, в стране 

Формирование уста-

новки  

на безопасный, здоро-

вый  

образ жизни, наличие  

мотивации к творче-

скому труду, работе 

на  

результат, бережному  

отношению к  

материальным и  

духовным ценностям 

Сформированность 

установки на здоро-

вый и безопасный об-

раз жизни 

Ориентация на здоровый и безопасный об-

раз жизни, соблюдение режима дня 

Участие в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях 

Занятие творческим трудом или спортом 

Сформированность 

бережного отношения 

к материальным и ду-

ховным ценностям 

Проявление бережного отношения к  

результатам своего и чужого труда 
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Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной компе-

тенции ребенка по позициям:  

 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

 способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского со-

провождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нужд и прав 

в организации обучения;  

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей-

ствия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);  

 продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее временно-простран-

ственной организации;  

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей.  

Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в год.  

На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная 

группа делает вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) за год по каждому показателю 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-го 

класса, то есть в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет при-

вычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством педагогиче-

ского работника. 

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

класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя 

только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обу-

чающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обуче-

ния центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятель-

ности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем педагогического работника, но и с определен-

ной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с РАС с легкой умственной отсталостью 

предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и дифферен-

цированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и эле-

ментарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучающегося 

и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освое-

ния АООП НОО обучающимися с РАС необходимо, чтобы балльная оценка свидетельство-

вала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируе-

мых результатов являются следующие: соответствие (несоответствие) науке и практике; 

прочность усвоения (полнота и надежность). Таким образом, усвоенные предметные резуль-

таты могут быть оценены с точки зрения достоверности как "верные" или "неверные". Кри-

терий "верно" ("неверно") свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, 

возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По кри-

терию прочности предметные результаты могут оцениваться как удовлетворительные; хоро-

шие и очень хорошие (отличные). 

Результаты овладения АООП НОО обучающимися с РАС с легкой умственной отста-

лостью выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих 
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верного решения: 

 по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

 по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше, верно, выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как "удовлетвори-

тельные", "хорошие", "очень хорошие" (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемон-

стрированные обучающимся, с оценками типа: 

"удовлетворительно" (зачет), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% за-

даний; 

"хорошо" - от 51% до 65% заданий. 

"очень хорошо" (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы от-

меток по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оце-

нок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обу-

чающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных компетен-

ций. 

Оценка деятельности педагогических работников, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью, реализуется на основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития обу-

чающегося ("было" - "стало"), или в сложных случаях - в сохранении или улучшении его 

психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в 

ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится 

на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

ФАОП НОО обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью с учетом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 

 условий реализации АООП ОО; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность образовательных организаций и педагогических работников, и, в частности, отсле-

живание динамики образовательных достижений обучающихся с РАС с легкой умственной 

отсталостью данной образовательной организации. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП (вариант 8.3) определяются 

по завершении обучения в начальной школе. Процедуры итоговой и промежуточной оценки 

результатов освоения АООП (вариант 8.3) обучающимися требуют учета особых образова-

тельных потребностей и личностных особенностей, обучающихся и предполагают: учет те-

кущего психического и соматического состояния ребенка, адаптацию предлагаемого ребенку 

материала; упрощение инструкций и формы предъявления (использование доступных ре-

бенку форм вербальной и невербальной коммуникации); оказание необходимой дозирован-

ной помощи. 

При оценке результативности обучения особо важно учитывать, что у детей могут 

быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже областей, 

но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в 

целом. 

При наличии значительных продвижений в освоении АООП (вариант 8.3) может быть 

поставлен вопрос о переводе обучающегося с РАС на обучение по варианту 8.2. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

 

2.1.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

2.1.1.  Язык и речевая практика 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа цикла учебных предметов предметной области «Язык и речевая 

практика» на уровне начального общего образования для обучающихся с РАС (вариант 8.3) 

составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. При подготовке про-

граммы учтены также особые образовательные потребности обучающихся с РАС с легкой 

умственной отсталостью. 

Обучение русскому языку и чтению предусматривает формирования у обучающихся 

различных видов деятельности в условиях развития и использования их потребности в обще-

нии. 

Речевое развитие осуществляется в условиях организации разных видов деятельности 

при одновременном формировании лексической, грамматической, фонетической сторон сло-

весной речи. Работа по развитию речи рассматривается с позиции формирования речевой 

деятельности в разных формах (устной, устно-дактильной, письменной). 

Приоритетными направлениями в коррекционном обучении языку обучающихся с 

РАС с легкой умственной отсталостью являются формирование речевой деятельности и раз-

витие языковой способности, речевого поведения. Усвоение обучающимися грамматической 

структуры языка во втором классе осуществляется в основном в процессе практического 

овладения ими речью. 

Развитие языковой способности у обучающихся требует особого внимания. Воспита-

ние речевого поведения, являющееся центральной задачей обучения в младших классах, за-

ключается в формировании речевой активности обучающегося, желания и умения вступать 

в контакт с окружающими, воспринимать информацию и реагировать на нее на основе сло-

весной речи. Обучение речевой деятельности предусматривает формирование разных ее ви-

дов: говорения (разговорной и монологической речи), письма, чтения, слушания (в доступ-

ных пределах). Овладение каждым видом речевой деятельности требует формирования у 

обучающихся с РАС потребности в речи, мотивированности высказывания, обучения плани-

рованию высказывания, отбору средств и способов его осуществления. 

Необходимым условием эффективности педагогического процесса для речевого раз-

вития обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью является дифференцированный 

подход к обучению языку. 

Важнейшей задачей обучения является формирование у обучающихся с РАС соци-

ально-трудовых и посильных коммуникативных компетенций. На уроках формируются спо-

собы практической деятельности, необходимые для решения проблем в реальных жизненных 

ситуациях. Этому способствует предметно-практическое обучение, которое является важ-

нейшим пропедевтическим курсом при обучении данной категории обучающихся, а также 

основой всего образовательно-коррекционного процесса, который имеет социально-адапти-

рующую направленность. 

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

метно-практической деятельности, в ситуациях, требующих употребления конкретного 

слова (типа фразы) и делающих его значение понятным обучающимся. Усвоение и закрепле-

ние речевого материала происходит путем многократного повторения его в связи с различ-

ными видами образовательной деятельности, на уроках развития речи, чтения, математики. 

Современная образовательная организация должна располагать достаточными компо-
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нентами полифункциональной образовательной среды, которая способна создать комфорт-

ные педагогические условия обучения обучающихся с РАС с интеллектуальными нарушени-

ями. В этих условиях оказывается возможным, сформировать некоторый активный словарь 

самых необходимых житейских понятий, а также и небольшой объем инициативной речи, 

доступный этой категории обучающихся. Успех учебно-воспитательного процесса в этом 

случае обеспечивается за счет уменьшения объема речевого материала, а также за счет орга-

низации более частого его повторения в различных учебных ситуациях. 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, 

призвано решить следующие задачи: 

 уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладе-

ние на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

 формирование первоначальными "дограмматическими" понятиями и развитие комму-

никативно-речевых навыков; 

 коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

 формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступ-

ных для понимания по структуре и содержанию; 

 развитие навыков устной коммуникации; 

 формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

Содержание обучения 

 

1. Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных навыков 

чтения. Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой ана-

лиз. Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование первоначальных 

языковых понятий: "слово", "предложение", часть слова - "слог" (без называния термина), 

"звуки гласные и согласные". Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. 

Определение наличия (отсутствия звука) в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительных пред-

ставлений и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и раз-

витие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к 

усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 

инструкций. 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 

Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на во-

просы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической де-

ятельности, наблюдений за окружающей действительностью. 

2. Обучение грамоте. 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Опре-

деление места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по струк-

туре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный 

анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, за-

крытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трехбуквенных слогов с твердыми и 

мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и 

чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование навыков правильного, осознан-

ного и выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов (после пред-

варительной отработки с педагогическим работником). Разучивание с голоса коротких сти-

хотворений, загадок, чистоговорок. 
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Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Раз-

витие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

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

ских норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и 

предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предваритель-

ного разбора с учителем. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 

текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических пра-

вил: обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозначение 

заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами 

сочетания гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши). 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения подго-

товительной работы); ответов на вопросы педагогического работника и обучающихся. Пере-

сказ прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой 

на вопросы педагогического работника и иллюстративный материал. Составление двух - 

трех предложений с опорой на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, прак-

тические действия. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи. 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Со-

гласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по 

твердости - мягкости, звонкости - глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, е, и, ю, я. Разде-

лительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. 

Слова-предметы, отвечающие на вопросы "кто? и что?", расширение круга слов, обозначаю-

щих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

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

ных, названиях городов, сел и деревень, улиц, географических объектов. 

"Слова-друзья". "Слова-враги". 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Назва-

ние действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? Согласова-

ние слов-действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопро-

сам какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, 

материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. 

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 

предложений с предлогами. 

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

сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний, шипящих с гласными. Правописание пар-

ных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безудар-

ных гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнезд родственных слов. Общая часть родственных слов. 
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Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с непро-

веряемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Глав-

ные и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и письмен-

ной речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Составле-

ние предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по 

теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на предметную картинку 

или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких предложенных. 

Различение текста и "не текста". Работа с деформированным текстом. Коллективное состав-

ление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное составление не-

больших по объему изложений и сочинений (3 - 4 предложения) по плану, опорным словам 

и иллюстрации. 

3. Чтение и развитие речи. 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (по-

словица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рас-

сказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни 

детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах по-

ведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, 

о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об от-

ношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе; про-

изведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, пого-

ворки, загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми 

словами вслух и про себя. Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирова-

ние навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответ-

ствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов). 

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

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление про-

стейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством педагогиче-

ского работника. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану 

и опорным словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание 

заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о 

прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

4. Речевая практика. 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструк-

ций педагогического работника, словесный отчет о выполненных действиях. Чтение и вы-

полнение словесных инструкций, предъявленных в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предло-

жению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, пред-

ложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагогического ра-

ботника и с аудионосителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирова-

ние правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа 

речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 
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общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки). Условные знаки в об-

щении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио". 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения. 

Базовые формулы речевого общения. 

Обращение, привлечение внимания. "Ты" и "Вы", обращение по имени и отчеству, по 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное 

обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (не-

официальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 

Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции). Специфика половозраст-

ных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина). Вступление в речевой кон-

такт с незнакомым без обращения ("Скажите пожалуйста..."). Обращение в письме, в поздра-

вительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы "Давай познакомимся", "Меня зо-

вут...", "Меня зовут..., а тебя?". Формулы "Это...", "Познакомься пожалуйста, это...". Ответ-

ные реплики на приглашение познакомиться ("Очень приятно!", "Рад познакомиться!"). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания 

в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы "здравствуй", "здравствуйте", 

"до свидания". Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, 

посмотреть в глаза человеку. 

Формулы "Доброе утро", "Добрый день", "Добрый вечер", "Спокойной ночи". Неофи-

циальные разговорные формулы "привет", "салют", "счастливо", "пока". Грубые (фамильяр-

ные) формулы "здорово", "бывай", "чао" (в зависимости от условий школы). Недопустимость 

дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертыва-

ние формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания "Как дела?", "Как жи-

вешь?", "До завтра", "Всего хорошего". Просьбы при прощании "Приходи(те) еще", "За-

ходи(те)", "Звони(те)". 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы "Поздравляю с...", "Поздравляю с праздником..." 

и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия по-

желаний в связи с разными праздниками. Формулы "Желаю тебе...", "Желаю Вам...", "Я хочу 

пожелать...". Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка "Это Вам (тебе)", "Я хочу подарить 

тебе...". Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы "Мне очень нравится твой...", "Как хорошо ты...", 

"Как красиво!". 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону ("Позовите пожалуйста...", "Попросите по-

жалуйста...", "Можно попросить (позвать)..."). Распространение этих формул с помощью 

приветствия. Ответные реплики адресата "алло", "да", "Я слушаю". 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к педагогическому работнику, соседу по парте 

на уроке или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с 

просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы "Пожалуйста,", 

"Можно..., пожалуйста!", "Разрешите...", "Можно мне...", "Можно я...". 
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Мотивировка отказа. Формулы "Извините, но...". 

Благодарность. Формулы "спасибо", "большое спасибо", "пожалуйста". Благодар-

ность за поздравления и подарки ("Спасибо... имя"), благодарность как ответная реакция на 

выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы "Очень приятно", "Я очень 

рад" как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание ("Спа-

сибо за поздравление", "Я тоже поздравляю тебя (Вас)". "Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю"). 

Замечание, извинение. Формулы "извините пожалуйста" с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения ("Я нечаянно", "Я не хотел"). Ис-

пользование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обра-

щение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова под-

держки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: "Моло-

дец!", "Умница!", "Как красиво!". 

Примерные темы речевых ситуаций. 

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

"Я и мои друзья" (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в 

творческой студии). 

"Я за порогом дома" (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в том 

числе в экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе). 

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

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникатив-

ных и речевых умений обучающегося с РАС с легкой умственной отсталостью и социальной 

ситуации его жизни. Например, в рамках лексической темы "Я за порогом дома" для отра-

ботки этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситуации 

"Давайте познакомимся!", "Знакомство во дворе", "Знакомство в гостях". 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации. 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

Составление предложений по теме ситуации, в том числе ответы на вопросы и фор-

мулирование вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета 

игры, его вариативности. 

Моделирование речевой ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по 

теме ситуации. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов обучающи-

мися с РАС и легкой умственной отсталостью по предметной области «Язык и речевая прак-

тика» на конец обучения в младших классах: 

Русский язык. 

Минимальный уровень: 

 деление слов на слоги для переноса; 

 списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфо-

графическим проговариванием; 

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

граммами; 

 дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

 составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориен-

тацией на серию сюжетных картинок; 
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 выделение из текста предложений на заданную тему; 

 участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

 списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим про-

говариванием; 

 запись под диктовку текстов, включающих слова с изученными орфограммами (30 - 

35 слов); 

 дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу (название предме-

тов, действий и признаков предметов); 

 составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью педагогического работника, постановка знаков препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и восклицательный знак); 

 деление текста на предложения; 

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

 самостоятельная запись 3 - 4 предложений из составленного текста после его анализа. 

Чтение 

Минимальный уровень: 

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

 пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 

 участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

 выразительно читать наизусть короткие стихотворения. 

Достаточный уровень: 

 читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по се-

мантике и структуре слова - по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном го-

лоса и темпом речи; 

 отвечать на вопросы педагогического работника по прочитанному тексту; 

 определять основную мысль текста после предварительного его анализа; 

 читать текст про себя, выполняя задание педагогического работника; 

 выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам; 

 читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительно-

сти (после предварительного разбора); 

 пересказывать текст по частям с опорой на вопросы педагогического работника, кар-

тинный план или иллюстрацию; 

 выразительно читать наизусть стихотворения. 

Речевая практика. 

Минимальный уровень: 

 выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения; 

 сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; 

 объяснять, как можно доехать или дойти до школы; 

 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

 слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал; 

 выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на обра-

зец чтения учителя; 

 участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту обучающегося; 

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

нию. 

Достаточный уровень: 
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 понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; отве-

чать на вопросы по их содержанию; 

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

услышанного; 

 выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и 

анализ речевой ситуации; 

 принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые действия приветствия, про-

щания, извинения, используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

 принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам рече-

вых ситуаций; 

 воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-симво-

лический план. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с РАС, осложнен-

ными легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом инди-

видуальных возможностей и особых образовательных потребностей включают индивиду-

ально-личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной 

компетенции и должны отражать: 

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

мьи, к школе, принятие педагогических работников и других обучающихся класса, взаимо-

действие с ними; 

 развитие мотивации к обучению; 

 развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

 умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социаль-

ного взаимодействия; 

 развитие положительных свойств и качеств личности; 

 готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

 

2.1.2. Мир природы и человека 

 

Пояснительная записка 

 

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

чающихся с РАС имеет ярко выраженную социально-адаптационную направленность. 

Основная цель предмета - формирование у обучающихся с РАС целостного представ-

ления об окружающем мире, о месте в нем обучающегося. 

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

гает работу в трех направлениях. 

Первое направление предусматривает знакомство обучающихся с их ближайшим 

окружением, с тем, как формируются взаимоотношения в семье, школе, Обучающийся осва-

ивает основы безопасного поведения в окружающей среде; осваивает смысл понятий, лежа-

щих в основе человеческих отношений (доверие, уважение, доброжелательность, взаимопо-

мощь). 

Второе направление предполагает воспитание бережного отношения к природе, кото-

рое осуществляется в процессе знакомства обучающихся с элементарными знаниями о ней, 

овладения несложными способами наблюдения за изменениями в природе и погоде, ухода за 

растениями, животными. На этой основе формируется любовь к природе, родному краю, Ро-

дине. 



38 
 

Третье направление предполагает организацию коммуникативного процесса, в кото-

ром обучающиеся с РАС с легкой умственной отсталостью принимают участие на занятиях 

по ознакомлению с окружающим миром, включающего в себя: организацию коммуникатив-

ной деятельности (в игре, труде, на прогулке, экскурсии); элементарные знания о культуре 

общения; культуру общения и элементарное владение ею; совместную деятельность обуча-

ющихся (познавательную, коммуникативную). 

Содержание обучения 

Сезонные изменения. 

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

солнце (по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов. Дни недели, поря-

док следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц. 

Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года 

(изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние, 

зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь. 

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

нец зимы. Весна - ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение сол-

нечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость измене-

ний в неживой и живой природе, жизни людей (в том числе, по результатам наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе. 

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

подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло - холодно, 

жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег - дождь, иней, град); ветер (холодный - теп-

лый, направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое - тусклое, большое - малень-

кое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись 

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

Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом. 

Растения и животные в разное время года. 

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. 

Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных. Раннецве-

тущие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка птиц. Весен-

ний сбор веток для гнездования птиц. 

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

время года. 

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

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

годы, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

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

студных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями (похолодание, го-

лолед, жара) 

Неживая природа. 

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

вание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов неживой 

природы по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные свой-

ства (выделяемые при наблюдении обучающимся), место в природе, значение. Элементар-

ные сведения о Земле, как планете, и Солнце - звезде, вокруг которой в космосе двигается 

Земля. 

Живая природа. 

Растения. 

Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые куль-

туры. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни человека. 
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Употребление в пищу. 

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

тения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, лист, 

цветок, плод и семена. Первичные представление о способах размножения. Развитие расте-

ние из семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, исполь-

зование человеком. 

Грибы. 

Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. 

Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком. 

Животные. 

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. Усло-

вия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни человека 

(для чего содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, птичник, ферма. 

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. Внеш-

нее строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в природе. 

Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период гнездования 

(сбор веток для гнезд, соблюдение тишины и уединенности птиц на природе). 

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными расте-

ниями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим растениям, пра-

вили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода за домашними 

животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с ви-

дами помощи диким животным. 

Человек. 

Мальчик и девочка. Возрастные группы. 

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

в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, 

ногти, волосы. 

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

лости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека (глаза, 

уши, нос, язык, кожа), их значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, полу-

чение новых впечатлений). Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение 

правил охраны органов чувств, соблюдение режима работы и отдыха. Первичное ознакомле-

ние с внутренним строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена 

питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные про-

дукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогулки 

и занятия спортом. 

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

гиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи мальчиков и 

девочек. Профессии людей ближайшего окружения обучающегося. 

Магазины ("овощи-фрукты", продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая 

техника), книжный). Зоопарк или краеведческий музей. Почта. Больница. Поликлиника. Ап-

тека. Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих в учреждении. Пра-

вила поведения в магазине. 

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые и 

грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской пассажир-

ский транспорт. Транспорт междугородний. Вокзалы и аэропорты. Правила поведения. 

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

России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. Наци-

ональные костюмы. Россия - многонациональная страна. Праздники нашей страны. Дости-

жение нашей страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края. Деньги нашей 

страны. Получение и расходование денег. 
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Безопасное поведение. 

Предупреждение заболеваний и травм. 

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание помещений, 

предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) - 

прием витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с больными 

людьми. Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение назначений 

врача) и инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и 

стирка белья, прием лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов врача из по-

ликлиники. Случаи обращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к взрослым 

(близким людям, педагогическому работнику, незнакомым людям) элементарное описание 

ситуации, приведшей к травме, и своего состояния (что и где болит). Поведение при оказании 

медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе. 

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведе-

ния человека с диким животным в зоопарке, в природе. 

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

грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния боль-

ного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

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

ного движения: сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на 

улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному пе-

реходу). Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для 

практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса. Правила обращения с горячей 

водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по предмету 

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

1. Минимальный уровень: 

 иметь представления о назначении объектов изучения; 

 узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

 относить изученные объекты к определенным группам (видо-родовые понятия); 

 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты; 

птицы; зимняя одежда); 

 иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; 

 знать требования к режиму дня обучающегося и понимать необходимость его выпол-

нения; 

 знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни; 

 ухаживать за комнатными растениями; подкармливать зимующих птиц; 

 составлять повествовательный или описательный рассказ из 3 - 5 предложений об изу-

ченных объектах по предложенному плану; 

 адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или смоде-

лированной педагогическим работником ситуации. 

2. Достаточный уровень: 
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 иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окру-

жающем мире; 

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях; 

 относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации; 

 развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам; 

 знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

 знать правила гигиены органов чувств; 

 знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом воз-

растных особенностей; 

 быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-бы-

товых и учебно-трудовых задач. 

 отвечать и задавать вопросы педагогическому работнику по содержанию изученного, 

проявлять желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объ-

екте; 

 выполнять задания без текущего контроля педагогического работника (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою работу и 

работу одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адек-

ватно воспринимать похвалу; 

 проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного обще-

ния с обучающимися; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

 совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

 выполнять доступные природоохранительные действия; 

 быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, 

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

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС, осложнен-

ными легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом инди-

видуальных возможностей и особых образовательных потребностей включают индивиду-

ально-личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной 

компетенции и должны отражать: 

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

мьи, к школе, принятие педагогического работника и других обучающихся класса, взаимо-

действие с ними; 

 развитие мотивации к обучению; 

 развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнооб-

разные повседневные школьные дела); 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социаль-

ного взаимодействия; 

 развитие положительных свойств и качеств личности; 

 готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

 

2.1.3. Математика 

 

Пояснительная записка 

 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой кате-

гории к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-трудо-

выми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 
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 формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для реше-

ния учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и 

развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами матема-

тики с учетом их индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настой-

чивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений плани-

ровать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и само-

контроль. 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 

 

Пропедевтика. 

Свойства предметов. Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, 

форма, размер (величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), 

другие. 

Сравнение предметов. 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, 

больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий 

(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче 

(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ши-

рине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, 

глубины, толщины). Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, 

толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый 

длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, тол-

стый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, 

одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, 

такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый 

тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих: 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, 

больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни 

одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количе-

ства предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно одно-

значного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное ко-

личество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: 

больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изме-

нения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно обучающегося, по 

отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, 

ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, 



43 
 

под, напротив, между, в середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре), 

верхний, нижний, правый, левый край листа, то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, ле-

вая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица времени - сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на 

следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. Пред-

ставление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. Еди-

ница массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год), 

стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление неотрица-

тельных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с числами 0 и 

1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента арифмети-

ческого действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (пе-

реместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы письменного сложения, вы-

читания, умножения и деления. Способы проверки правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Про-

стые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые арифме-

тические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые арифме-

тические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части, деление 

по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые ариф-

метические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие отношения 

"больше на (в)...", "меньше на (в)...". Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая 

стоимость товара). Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - справа, сверху - снизу, ближе 

- дальше, между). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямо-

угольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. 

Ломаные линии - замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника - замкнутая ломаная ли-

ния. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков ломаной и 

вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пере-

сечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

 

Минимальный уровень: 
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 знание числового ряда 1 - 100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в преде-

лах 100, с использованием счетного материала; 

 знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

 понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

 знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

 понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

 знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

 знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

 выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

 знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотноше-

ния; 

 различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 

измерении двумя мерами; 

 пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток 

в месяцах; 

 определение времени по часам (одним способом); 

 решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

 решение составных арифметических задач в два действия (с помощью педагогиче-

ского работника); 

 различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ло-

маной; 

 узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых ли-

ний, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

 знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квад-

рата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью педагоги-

ческого работника); 

 различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

 знание числового ряда 1 - 100 в прямом и обратном порядке; 

 счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 100; 

 откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

 знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

 понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию), различение двух видов деления на уровне прак-

тических действий, знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

 знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правила умножения 

чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

 понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

 знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

 знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

 выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

 знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

 различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 
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 знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года, умение пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году, знание количества суток в месяцах; 

 определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

 решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 

задач; 

 краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических за-

дач в два действия; 

 различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ло-

маной; 

 узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух пря-

мых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 

 знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квад-

рата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

 вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

 

2.1.4. Музыка 

Пояснительная записка 

 

Обучение музыки предназначено для формирования у обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков в 

области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к му-

зыкальной деятельности. 

Цель: приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

 накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение до-

ступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и до-

ступными исполнительскими умениями); 

 приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкаль-

ного искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению кон-

цертов, самостоятельной музыкальной деятельности; 

 развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделе-

ние собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 

музыкально деятельности; 

 формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организа-

ции обыденной жизни и праздника; 

 развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, пев-

ческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

Музыкально-образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и 

дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, 

оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, систематичности и 

последовательности, наглядности. 

 

Содержание предмета «Музыка» 

 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими 

видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкаль-

ной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программ-
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ного материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, доступных ви-

дов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, во-

кальных упражнений: 

Восприятие музыки: 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; му-

зыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных яв-

лениях, детстве, школьной жизни. 

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни. 

Слушание музыки: 

а) овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художе-

ственные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных 

представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

б) развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произ-

ведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; 

в) развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произ-

ведения; 

г) развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня, весела, грустная, спокойная мелодия); 

д) развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; разви-

тие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведе-

нии; 

е) развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

ж) ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

з) знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, 

скрипка). 

Хоровое пение: 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный 

материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, 

иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответство-

вать требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных яв-

лениях, детстве, школьной жизни. 

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбель-

ные песни. 

Навык пения: 

 обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора 

на обе ноги, свободные руки; 

 работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, одновре-

менного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать ды-

хание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удержи-

вания дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыха-

ния при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять 

дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками (при уси-

лении и ослаблении дыхания); 

 пение коротких попевок на одном дыхании; 

 формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; разви-

тие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, ин-

тонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие умения 
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правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения от-

четливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

 развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - способ-

ностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

 активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интониро-

вания мотива выученных песен в составе группы и индивидуально; 

 развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопро-

вождения педагогического работника и инструмента ("а капелла"); работа над чистотой ин-

тонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне; 

 развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем без-

звучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

 дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки вы-

сокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); раз-

витие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие 

умения определять сильную долю на слух; 

 развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 

грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных пе-

сен с простейшими элементами динамических оттенков; 

 формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание 

пения); 

 развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагоги-

ческим работником и без него, прислушиваться к пению других обучающихся; развитие пе-

ния в унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, 

выразительно с сохранением строя и ансамбля; 

 развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динами-

ческие оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

 пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах 

mezzopiano (умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 

 укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 - ля1, ре1 - си1, до1 

- до2. 

 получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

В содержание программного материала уроков по изучению элементов музыкальной 

грамоты входит: 

 ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

 ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая - forte, тихая - piano); 

 развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 

 элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная 

линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра: 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-

классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание: 

обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; ме-

таллофон; ложки); 

обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах; 

обучение игре на фортепиано. 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Музыка» 
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Минимальный уровень: 

 определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, преду-

смотренных Программой; 

 представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара); 

 пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагогического 

работника); 

 выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен 

с простейшими элементами динамических оттенков; 

 правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение со-

гласных звуков в конце и в середине слов; 

 правильная передача мелодии в диапазоне ре1 - си1; 

 различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

 различение песни, танца, марша; 

 передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

 определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

 владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

 самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттен-

ков (форте-громко, пиано-тихо); 

 представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандо-

лина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка); 

 представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

 пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

 ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

 исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

 различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

 владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной 

речи. 

 

2.1.5. Рисование  

Пояснительная записка 

 

Основной целью обучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни 

и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 

специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппли-

кации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, 

его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, 

лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повседнев-

ной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

 воспитание интереса к изобразительному искусству; 

 раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 

 воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса; 

 формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 
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искусствах; 

 расширение художественно-эстетического кругозора; 

 развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать 

их содержание и формулировать своего мнения о них; 

 формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 

 обучение изобразительным техникам и приемам с использованием различных мате-

риалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в не-

традиционных техниках; 

 обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, 

лепке); 

 обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента, при-

меняемых в разных видах изобразительной деятельности; 

 формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, по памяти, представлению и воображению; 

 развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции; 

 воспитание у обучающихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной дея-

тельности ("коллективное рисование", "коллективная аппликация"). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уро-

ках изобразительного искусства заключается в следующем: 

 коррекции познавательной деятельности обучающихся путем систематического и це-

ленаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

 развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование 

умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно 

выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

 коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разно-

образных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации. 

 развитии зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения. 

 

Содержание программы «Рисование» 

 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период обу-

чения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и изоб-

ражать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов 

и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений 

искусства». 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

 рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему, декоративное ри-

сование. 

 лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по 

образцу, по памяти, воображению, лепка на тему, лепка декоративной композиции; 

 выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на изоб-

разительной поверхности ("подвижная аппликация") и с фиксацией деталей на изобразитель-

ной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению, вообра-

жению, выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 
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 проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художни-

ков, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного 

искусства. 

Подготовительный период обучения. 

 Введение. Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; 

правила поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации 

рабочего места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной дея-

тельности; правила их хранения. 

 Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе. 

 Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и 

обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, 

квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и ри-

сунке цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

 Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и ки-

сточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной ре-

гуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения 

движения в нужной точке; направления движения. 

 Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении ап-

пликации, рисовании): 

 Приемы лепки: 

 отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

 размазывание по картону; 

 скатывание, раскатывание, сплющивание; 

 примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

 Приемы работы с "подвижной аппликацией" для развития целостного восприятия 

объекта при подготовке обучающихся к рисованию: 

 складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

 совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геомет-

рической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

 расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в со-

ответствующих пространственных положениях; 

 составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоско-

сти листа. 

 Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

 приемы работы ножницами; 

 раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в со-

ответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от..., слева 

от..., посередине; 

 приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью 

пластилина; 

 приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помо-

щью клея. 

 Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

 рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расстав-

ленным точкам предметов несложной формы по образцу); 

 рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых вер-

тикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, 
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спиралеобразных линии, линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам пред-

метов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

 рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима 

на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по 

образцу); 

 штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы штри-

хования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

 рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

 Приемы работы красками: 

 приемы рисования руками: точечное рисование пальцами, линейное рисование паль-

цами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

 приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бума-

гой, трубочкой; 

 приемы кистевого письма: примакивание кистью, наращивание массы; рисование су-

хой кистью; рисование по мокрому листу. 

 Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

 правила обведения шаблонов; 

 обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, 

букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности: 

 Понятие "композиция". Элементарные приемы композиции на плоскости и в про-

странстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. Опреде-

ление связи изображения и изобразительной поверхности. Композиционной центр (зритель-

ный центр композиции). Соотношение изображаемого предмета с параметрами листа (рас-

положение листа вертикально или горизонтально). 

 Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений (при 

использовании способов передачи глубины пространства). Понятия: линия горизонта, ближе 

- больше, дальше - меньше, загораживания. 

 Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. 

 Главное и второстепенное в композиции. 

 Применение выразительных средств композиции: величинный контраст (низкое и вы-

сокое, большое и маленькое, тонкое и толстое), светлотный контраст (темное и светлое). До-

стижение равновесия композиции с помощью симметрии. 

 Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и де-

коративном рисовании. 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, кон-

струкцию. Формирование понятий: "предмет", "форма", "фигура", "силуэт", "деталь", 

"часть", "элемент", "объем", "пропорции", "конструкция", "узор", "орнамент", "скульптура", 

"барельеф", "симметрия", "аппликация". 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. 

Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на плоскости 

и в пространстве. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для пере-

дачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных дета-

лей и целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из 

бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисова-
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ние по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, само-

стоятельное рисование формы объекта. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, за-

мкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, геральди-

ческий. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторе-

ние одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, 

цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в 

лепке, аппликации, рисунке. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

рисунке с помощью красок: 

 Понятия: "цвет", "спектр", "краски", "акварель", "гуашь", "живопись". 

 Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холод-

ные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 

 Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

 Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый). 

 Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, 

его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональ-

ном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказоч-

ных образов: добрые, злые образы. 

 Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо - примакивание кистью; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись 

(лессировка). 

 Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с 

натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

Обучение восприятию произведений искусства: 

Примерные темы бесед: 

"Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров". 

"Виды изобразительного искусства". Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-

прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

"Как и о чем создаются картины" Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. 

Какие материалы использует художник (краски, карандаши). Красота и разнообразие при-

роды, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Худож-

ники создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. 

Конашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И. Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. 

Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин. 

"Как и о чем создаются скульптуры". Скульптурные изображения (статуя, бюст, ста-

туэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гра-

нит, глина, пластилин). Объем - основа языка скульптуры. Красота человека, животных, вы-

раженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Вата-

гин, А. Опекушин, В. Мухина. 

"Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства". Ис-

токи этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, ору-

дий труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России с учетом местных условий. Произведения 

мастеров расписных промыслов (хохломская, Городецкая, гжельская, жостовская роспись). 
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Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «Рисование (изоб-

разительное искусство)» 

 

Минимальный уровень: 

 знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними; 

 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета; 

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: "изобрази-

тельная поверхность", "точка", "линия", "штриховка", "пятно", "цвет"; 

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

 знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: "Дымково", "Гжель", "Городец", "Каргополь"; 

 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

 следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника; рацио-

нальная организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществ-

ление текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и коррек-

тировка хода практической работы; 

 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) 

и аппликации (вырезание и наклеивание); 

 рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений 

в соответствии с темой; 

 применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

 знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж); 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов ("Дымково", 

"Гжель", "Городец", "Каргополь"); 

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 

 знание выразительных средств изобразительного искусства: "изобразительная по-

верхность", "точка", "линия", "штриховка", "контур", "пятно", "цвет", объем; 

 знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стили-

зации формы предмета; 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

 знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

 нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учеб-

ника, рабочей тетради; 

 следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника или ин-

струкциям, представленным в других информационных источниках; 

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и обучающихся (кра-

сиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 
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 использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

 применение разных способов лепки; 

 рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

 различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

 различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декора-

тивно-прикладного искусства; 

 различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжет-

ное изображение. 

 

2.1.6. Адаптивная физическая культура 

 

Пояснительная записка 

 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического 

развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета: 

Разнородность состава обучающихся начального звена по психическим, двигатель-

ным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

 коррекция нарушений физического развития; 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

 укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

 раскрытие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося 

 для освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

 формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

 поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

 формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических све-

дений по физической культуре; 

 воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

 воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), 

навыков культурного поведения. 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает: 

 обогащение чувственного опыта; 

 коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

 формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной деятель-

ности. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

 беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций; 

 выполнение физических упражнений на основе показа педагогического работника; 

 выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 

инструкцию педагогического работника; 
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 самостоятельное выполнение упражнений; 

 занятия в тренирующем режиме; 

 развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атле-

тики, формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

Содержание программы «Адаптивная физическая культура» 

 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовка», «Игры». Каждый 

из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для 

практической подготовки обучающихся: 

Знания о физической культуре: 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Пра-

вила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, сна-

рядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: 

опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Фи-

зические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. Предупрежде-

ние травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. Понятия: физическая 

культура, физическое воспитание. 

Гимнастика: 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о гимна-

стических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: ко-

лонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Элементар-

ные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных 

способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал. Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): ос-

новные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления 

мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; 

мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной 

осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами: с гимнастическими палками; флажками; малыми обру-

чами; малыми мячами; большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на рав-

новесие; лазанье и перелезание; упражнения для развития пространственно-временной диф-

ференцировки и точности движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки. 

Легкая атлетика: 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. 

Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомле-

ние обучающихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление обучающихся 

с правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Зна-

чение правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических 

качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном 

темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на 

носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной 

осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным 

положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направ-

лений по ориентирам и командам педагогического работника. Ходьба с перешагиванием че-

рез большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром 

темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со 

сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками. Ходьба шеренгой с открытыми и с закры-

тыми глазами. 
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Бег. Перебежки группами и по одному 15 - 20 м. Медленный бег с сохранением пра-

вильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и 

ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с вы-

соким подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших 

препятствий (канавки, подлезание под сетку, оббегание стойки). Быстрый бег на скорость. 

Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с парал-

лельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий старт. Специальные беговые 

упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег. Чел-

ночный бег. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, 

влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на 

ногу на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего пред-

мета (мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением впе-

ред, в стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. 

Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину 

с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом "со-

гнув ноги". Прыжки в высоту способом "перешагивание". 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и 

двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. Про-

извольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Ме-

тание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание 

большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски набивного мяча 

(1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену 

и на дальность. Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель левой и правой 

руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. Метание 

теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными спо-

собами двумя руками. 

Лыжная и конькобежная подготовка: 

Лыжная подготовка. 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. 

Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках 

лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. Пра-

вила поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение попе-

ременного двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. Предупреждение травм и обморо-

жений. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. 

Спуски, повороты, торможение. 

Конькобежная подготовка: 

Теоретические сведения. Одежда и обувь конькобежца. Подготовка к занятиям на 

коньках. Правила поведения на уроках. Основные части конька. Предупреждение травм и 

обморожений при занятиях на коньках. 

Практический материал. Упражнение в зале: снимание и одевание ботинок; приседа-

ния; удержание равновесия; имитация правильного падения на коньках; перенос тяжести с 

одной ноги на другую. Упражнения на льду: скольжение, торможение, повороты. 

Игры: 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во 

время игр. Правила игр. Элементарные игровые техникотактические взаимодействия (выбор 

места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по 

овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу. 

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 
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Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; лаза-

нием; метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в IV-м классе); построениями и пере-

строениями; бросанием, ловлей, метанием. 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета  

«Адаптивная физическая культура» 

 

Минимальный уровень: 

 представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством педагогического ра-

ботника; 

 знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

 выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении стро-

евых команд; 

 представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчет 

при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

 взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, эле-

ментов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством педагоги-

ческого работника; 

 знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием, соблюдение тре-

бований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприя-

тиях. 

Достаточный уровень: 

 практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

 самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

 владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

 выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием педагогиче-

ского работника: бег, ходьба, прыжки; 

 подача и выполнение строевых команд, ведение подсчета при выполнении общераз-

вивающих упражнений. 

 совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

 оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвиж-

ных играх и соревнованиях; 

 знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

 знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

 знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством педагогического работ-

ника; 

 знание и применение правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием в 

повседневной жизни; 

 соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 
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2.1.7. Ручной труд 

 

Пояснительная записка 

 

Основная цель изучения данного предмета: всестороннее развитие личности обучаю-

щегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному 

обучению в старших классах. Изучение предмета способствует развитию созидательных воз-

можностей личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и дости-

жений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

 формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нем человека. 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурноисторических 

традициях в мире вещей. 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

 формирование практических умений и навыков использования различных материалов 

в предметно-преобразующей деятельности. 

 формирование интереса к разнообразным видам труда. 

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи). 

 развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обоб-

щение). 

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практиче-

ских умений. 

 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, плани-

рование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с постав-

ленной целью). 

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными источ-

никами информации. 

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленно-

сти, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных ка-

честв личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных осо-

бенностей, которая предусматривает: 

 коррекцию познавательной деятельности обучающихся путем систематического и це-

ленаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в тру-

довом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предме-

тами; 

 развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобще-

ния; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, последо-

вательном изготовлении изделия; 

 коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации пу-

тем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала. 
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Содержание учебного предмета 

 

Работа с глиной и пластилином. 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). 

Глина - строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. Применение 

глины для скульптуры. Пластилин - материал ручного труда. Организация рабочего места 

при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для 

работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным, 

пластическим, комбинированным. Приемы работы: "разминание", "отщипывание кусочков 

пластилина", "размазывание по картону" (аппликация из пластилина), "раскатывание стол-

биками" (аппликация из пластилина), "скатывание шара", "раскатывание шара до овальной 

формы", "вытягивание одного конца столбика", "сплющивание", "пришипывание", "прима-

зывание" (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, 

конус, шар). Лепка из пластилина, изделий, имеющих прямоугольную, цилиндрическую, ко-

нусообразную и шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из при-

родных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. Инструменты, 

используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. Орга-

низация рабочего места работе с природными материалами. Способы соединения деталей 

(пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изде-

лия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из 

желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия). 

Работа с бумагой. 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага 

для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая (гигиеническая), крашеная). 

Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для 

работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды ра-

боты с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

разметка с помощью шаблоном. Понятие "шаблон". Правила работы с шаблоном. По-

рядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигура-

ции; 

разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). 

Понятия: "линейка", "угольник", "циркуль". Их применение и устройство; 

разметка с опорой на чертеж. Понятие "чертеж". Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обра-

щения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания 

ножницами: "разрез по короткой прямой линии", "разрез по короткой наклонной линии", 

"надрез по короткой прямой линии", "разрез по длинной линии", "разрез по незначительно 

изогнутой линии", "округление углов прямоугольных форм", "вырезание изображений пред-

метов, имеющие округлую форму", "вырезание по совершенной кривой линии (кругу)". Спо-

собы вырезания: "симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам", "симметричное 

вырезание из бумаги, сложенной несколько раз", "тиражирование деталей". 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков 

от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: "сгибание тре-

угольника пополам", "сгибание квадрата с угла на угол"; "сгибание прямоугольной формы 

пополам", "сгибание сторон к середине", "сгибание углов к центру и середине", "сгибание по 

типу "гармошки", "вогнуть внутрь", "выгнуть наружу". 
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Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладо-

нях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей, на основе геометрических 

тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. 

Приемы клеевого соединения: "точечное", "сплошное". Щелевое соединение деталей (щеле-

вой замок). 

Картонажно-переплетные работы. 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства 

картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. Спо-

собы окантовки картона: "окантовка картона полосками бумаги", "окантовка картона листом 

бумаги". 

Работа с текстильными материалами. 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свой-

ства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки); 

связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы); 

шитье: инструменты для швейных работ, приемы шитья: "игла вверх-вниз"; 

вышивание: что делают из ниток, приемы вышивания: вышивка "прямой строчкой", 

вышивка прямой строчкой "в два приема", "вышивка стежком "вперед иголку с перевивом", 

вышивка строчкой косого стежка "в два приема". 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. 

Из чего делают ткань. Свойства ткани (мнется, утюжится, лицевая и изнаночная сторона 

ткани, шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие, режутся ножницами, 

прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их 

назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспо-

собления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с нитками 

(раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка 

рисунка). 

Раскрой деталей из ткани. Понятие "лекало". Последовательность раскроя деталей из 

ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, пря-

мой строчкой, строчкой "косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, ку-

хонные предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплете-

ния). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-

скруток из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение 

тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом). 

Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изде-

лий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки. 

Работа с древесными материалами. 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия "дерево" и "дре-

весина". Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными мате-

риалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура). 

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (за-

чистка напильником, наждачной бумагой). 

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка точилкой). 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных за-

готовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов. 
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Работа с металлом. 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, 

цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология руч-

ной обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: "сминание", "сгибание", 

"сжимание", "скручивание", "скатывание", "разрывание", "разрезание". 

Работа с проволокой. 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение 

проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты (плоско-

губцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой. 

Приемы работы с проволокой: "сгибание волной", "сгибание в кольцо", "сгибание в 

спираль", "сгибание вдвое, втрое, вчетверо", "намотка на карандаш", "сгибание под прямым 

углом". 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зве-

рей, человечков. 

Работа с металлоконструктором. 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. 

Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, 

гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка). 

Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин, природные матери-

алы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, древесные материалы; бумага, 

пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, скорлупа ореха. 

 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

«Ручной труд» 

 

Минимальный уровень: 

 знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать 

в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

 знание видов трудовых работ; 

 знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уро-

ках ручного труда, знание и соблюдение правил их хранения, санитарно- гигиенических тре-

бований при работе с ними; 

 знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

 знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формооб-

разования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда; 

 анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 

свойств; определение способов соединения деталей; 

 пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

 составление стандартного плана работы по пунктам; 

 владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

 использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; 

конструировать из металлоконструктора); 

 выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 
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 знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность дей-

ствий и самодисциплину; 

 знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

 знание видов художественных ремесел; 

 нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

 знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инстру-

ментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых ра-

бот; 

 осознанный подбор материалов по их физическим, декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам; 

 отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зави-

симости от свойств материалов и поставленных целей, экономное расходование материалов; 

 использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание про-

стейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соот-

ветствии с ними в процессе изготовления изделия; 

 осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и кор-

ректировка хода практической работы; 

 оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

 установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

 выполнение общественных поручений по уборке класса и (или) мастерской после уро-

ков трудового обучения. 

 

2.1.8. Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной дея-

тельности, поддерживающей процесс освоения содержания ФАОП НОО обучающимися с 

РАС и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обяза-

тельными коррекционными курсами: "Формирование коммуникативного поведения" (фрон-

тальные и индивидуальные занятия), "Музыкально-ритмические занятия" (фронтальные за-

нятия), "Социально-бытовая ориентировка" (фронтальные занятия), "Развитие познаватель-

ной деятельности" (индивидуальные занятия). Содержание данной области может быть до-

полнено организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения»  

(фронтальные и индивидуальные занятия) 

Основные задачи реализации содержания коррекционного курса: 

 формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми, коррек-

ция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и личностного 

развития, дезадаптивных форм поведения, 

 активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение 

мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях, 

 развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств невер-

бальной и вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной и вне-

школьной деятельности. 

 

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия»  

(фронтальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания данного коррекционного курса: 
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 эстетическое воспитание, развитие эмоционально-волевой и познавательной сферы, 

творческих возможностей обучающихся, 

 обогащение общего и речевого развития, расширение кругозора, 

 развитие восприятия музыки, 

 формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных движе-

ний под музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), правильной 

осанки, умений выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку несложные 

композиции народных, бальных и современных танцев, импровизировать движения под му-

зыку, 

 формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкаль-

ные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент пе-

дагогического работника, 

 развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в му-

зыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе при реализации сов-

местных проектов со сверстниками. 

 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка»  

(фронтальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания курса: 

 формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира в ходе спе-

циально организованной практической социально-бытовой деятельности, развитие жизнен-

ных компетенций, необходимых в учебной и внеурочной деятельности, способствующих со-

циальной адаптации, 

 развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения раз-

личных поручений, связанных с бытом семьи, 

 формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применение в по-

вседневной жизни, 

 знакомство с трудом родителей (законных представителей) и других взрослых, 

 формирование элементарных экономических и правовых знаний, необходимых для 

жизнедеятельности обучающихся. 

 

Коррекционный курс «Развитие познавательной деятельности» (индивидуаль-

ные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: 

 коррекция и развитие высших психических функций (сенсорно-перцептивной сферы, 

представлений, внимания, памяти, мышления и других), 

 активизация познавательной деятельности с учетом возможностей и особенностей 

каждого обучающегося. 

Содержание данной области может быть дополнено организацией самостоятельно на 

основании рекомендаций ПМПК, ИПР. 

 

2.2.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

 

2.2.1. Пояснительная записка 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с РАС (вариант 

8.3) (далее ― программа формирования БУД, Программа) реализуется в процессе всего 

школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным 

результатам освоения АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей 

учебной и внеурочной деятельности.  
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Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет ре-

ализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с РАС.  

Базовые учебные действия — это элементарные и необходимые единицы учебной де-

ятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования обу-

чающимися с РАС с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенно-

сти, которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изме-

няющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в сов-

местной деятельности педагога и обучающегося.  

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с РАС с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникатив-

ной, личностной.  

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

основ учебной деятельности учащихся с РАС с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в об-

ществе и овладение доступными видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются:  

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; определить функции и состав базовых учебных действий, 

учитывая психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знако-

мую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:  

 определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

 определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов;  

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных дей-

ствий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опреде-

ляется на момент завершения обучения школе. 

 

2.2.2. Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

РАС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают форми-

рование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и ис-

пользовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения прово-

дится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой особое 

внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов 

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

успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивацион-

ные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий:  

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области;  

 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  

 формирование готовности обучающегося с РАС с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

 обеспечение целостности развития личности обучающегося. 
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С учетом возрастных особенностей, обучающихся   с РАС с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматри-

вать на различных этапах обучения. 

1 (0) – 4  классы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, 

с другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной 

учебной деятельности на доступном для него уровне.  

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 

обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в комму-

никацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций.  

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логиче-

ских операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в раз-

личных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышле-

ния школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий  

Личностные учебные действия  

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, заня-

тиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

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

ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организа-

ции взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;  

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об эти-

ческих нормах и правилах поведения в современном обществе;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

Коммуникативные учебные действия  

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–

класс, учитель−класс);  

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

 обращаться за помощью и принимать помощь;  

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброже-

лательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

Регулятивные учебные действия 
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Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и вы-

ходить из-за парты и т. д.); принимать цели и произвольно включаться в деятельность, сле-

довать предложенному плану и работать в общем темпе;  

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою дея-

тельность с учетом выявленных недочетов.  

Познавательные учебные действия 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знако-

мых предметов;  

 устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном матери-

але;  

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

 читать; писать; выполнять арифметические действия;  

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей дей-

ствительности;  

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображе-

ние, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъ-

явленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

2.2.3. Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

Таблица 2. 

Связи БУД с содержанием учебных предметов 

Группа 

БУД 

Перечень учебных  

действий 

Образовательная  

область 

Учебный предмет 

Л
И

Ч
Н

О
С

Т
Н

Ы
Е

 У
Ч

Е
Б

Н
Ы

Е
 Д

Е
Й

С
Т

В
И

Я
 

осознание себя как ученика, заин-

тересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга. 

Язык и речевая  

практика 

Русский язык 

Чтение 

Устная речь 

Математика Математика 

способность к осмыслению соци-

ального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных 

ролей 

Язык и речевая  

практика  

Русский язык  

Чтение  

Устная речь  

Технология  Трудовое 

 обучение  

положительное отношение к окру-

жающей действительности, готов-

ность к организации взаимодей-

ствия с ней и эстетическому ее вос-

приятию; 

Язык и речевая 

 практика  

Русский язык  

Чтение  

Устная речь  

Искусство  Музыка  

Изобразительное ис-

кусство  

Физическая 

 культура  

Физическая 

 культура  

Технология  Ручной труд  

Язык и речевая  Русский язык  
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целостный, социально ориентиро-

ванный взгляд на мир в единстве 

его природной и социальной частей 

практика  Чтение  

Устная речь  

Естествознание  Окружающий  

мир  

самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений, дого-

воренностей 

Язык и речевая  

практика  

Русский язык  

Чтение  

Устная речь  

Математика  Математика  

Технология  Трудовое  

обучение  

понимание личной ответственно-

сти за свои поступки на основе 

представлений об этических нор-

мах и правилах поведения в совре-

менном обществе 

Язык и речевая  

практика  

Русский язык  

Чтение  

Устная речь  

Физическая 

 культура  

Физическая  

культура  

Технология  Трудовое  

обучение  

готовность к безопасному и береж-

ному поведению в природе и обще-

стве 

Язык и речевая  

практика  

Русский язык  

Чтение  

Устная речь  

Естествознание  Окружающий мир  

К
О

М
М

У
Н

И
К

А
Т

И
В

Н
Ы

Е
 У

Ч
Е

Б
Н

Ы
Е

 Д
Е

Й
С

Т
В

И
Я

 

вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель -ученик, уче-

ник –ученик, ученик –класс, учи-

тель-класс); 

Язык и речевая  

практика  

Русский язык  

Чтение  

Устная речь  

Математика  Математика  

Естествознание  Окружающий мир  

Физическая  

культура  

Физическая культура  

Технологии  Трудовое обучение  

использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с од-

ноклассниками и учителем; 

Язык и речевая 

практика  

Русский язык  

Чтение  

Устная речь  

Математика  Математика  

Естествознание  Окружающий мир  

Искусство  Музыка  

Искусство Изобразительное ис-

кусство 

Физическая куль-

тура  

Физическая культура  

обращаться за помощью и прини-

мать помощь 

Технологии  Трудовое обучение  

Технологии  Трудовое обучение  

Искусство  Музыка  

Изобразительное ис-

кусство  

Математика  Математика  

слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту 

Технологии  Трудовое обучение  

Язык и речевая 

практика 

Русский язык  

Чтение  

Устная речь  

Математика  Математика  
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Физическая куль-

тура  

Физическая культура  

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

Технологии  

Искусство  

Физическая куль-

тура  

Трудовое обучение  

Музыка  

Изобразительное ис-

кусство  

Физическая культура  

доброжелательно относиться, со-

переживать, конструктивно взаи-

модействовать с людьми;  

Естествознание  

Технологии  

Искусство  

Физическая куль-

тура  

Окружающий мир  

Музыка  

Изобразительное ис-

кусство  

Физическая культура 

договариваться и изменять свое 

поведение с учетом поведения дру-

гих участников спорной ситуации;  

Язык и речевая 

практика  

Физическая куль-

тура  

Русский язык  

Чтение  

Устная речь  

Физическая культура  

Р
Е

Г
У

Л
Я

Т
И

В
Н

Ы
Е

 У
Ч

Е
Б

Н
Ы

Е
 Д

Е
Й

С
Т

В
И

Я
 

входить и выходить из учебного по-

мещения со звонком; 

ориентироваться в пространстве 

класса (зала, учебного помещения); 

пользоваться учебной мебелью; 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за 

парты и т.д.); 

работать с учебными принадлежно-

стями (инструментами, спортив-

ным инвентарем) и организовывать 

рабочее место; 

принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следо-

вать предложенному плану и рабо-

тать в общем темпе; 

активно участвовать в деятельно-

сти, контролировать и оценивать 

свои действия и действия одноклас-

сников; 

соотносить свои действия и их ре-

зультаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложен-

ных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выяв-

ленных недочетов. 

Язык и речевая 

практика  

Естествознание  

Математика  

Искусство  

Технологии  

Физическая куль-

тура  

Русский язык  

Чтение  

Устная речь  

Окружающий мир  

Математика  

Музыка  

Изобразительное ис-

кусство  

Трудовое обучение  

Физическая культура  

передвигаться по школе, находить 

свой класс, другие необходимые 

помещения;  

 

Естествознание  Окружающий мир  

П
О

-

З
Н

А
-

В
А

-

Т
Е

Л
Ь

-

Н
Ы

Е
 

У
Ч

Е
Б

-

Н
Ы

Е
 

Д
Е

Й
-

С
Т

В
И

Я
 выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предме-

тов;  

Язык и речевая 

практика  

Математика  

Естествознание  

Русский язык  

Чтение  

Устная речь  

Окружающий мир  
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Искусство  Математика  

Музыка  

Изобразительное ис-

кусство  

устанавливать видо-родовые отно-

шения предметов  

Язык и речевая 

практика  

Математика  

Естествознание  

Русский язык  

Чтение  

Устная речь  

Окружающий мир  

Математика  

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале;  

Язык и речевая 

практика  

Математика  

Естествознание  

Искусство  

Русский язык  

Чтение  

Устная речь  

Окружающий мир  

Математика  

Музыка  

Изобразительное ис-

кусство 

П
О

З
Н

А
В

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Е

 У
Ч

Е
Б

Н
Ы

Е
 Д

Е
Й

С
Т

В
И

Я
 

пользоваться знаками, символами, 

предметами-заместителями  

Язык и речевая 

практика  

Математика  

Искусство  

Русский язык  

Чтение  

Устная речь  

Математика  

Музыка  

Изобразительное ис-

кусство  

читать  Язык и речевая 

практика  

Естествознание  

Русский язык  

Чтение  

Устная речь  

Окружающий мир  

писать  Язык и речевая 

практика  

Русский язык  

Чтение  

Устная речь  

выполнять арифметические дей-

ствия  

Математика  Математика  

наблюдать 

работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное выска-

зывание, элементарное схематиче-

ское изображение, таблицу, предъ-

явленные на бумажных и электрон-

ных и других носителях 

Язык и речевая 

практика  

Математика  

Искусство  

Русский язык  

Чтение  

Устная речь  

Математика  

Музыка  

Изобразительное ис-

кусство  

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который будет от-

ражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффектив-

ности проводимой в этом направлении работы. 

Для оценки сформированности каждого действия используется следующую систему 

оценки: 

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

ется в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание по-

мощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 
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3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 

общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе осу-

ществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. 

 

2.3.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.3.1. Пояснительная записка 

 

Согласно требованиям Стандарта, программа коррекционной работы создается при 

организации обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Она направлена на обеспечение коррекции недостатков в физиче-

ском и/или психическом развитии детей и оказание помощи детям в освоении Образователь-

ной программы.  

Программа коррекционной работы КУ «Нижневартовская общеобразовательная сана-

торная школа» создана на основе требований Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования, Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, Федерального за-

кона «Об образовании в РФ», Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка», Конвенции 

ООН о правах ребенка, СанПиНа, Устава школы. 

 

Психолого-педагогическая характеристика 

детей с расстройствами аутистического спектра 

 

Расстройства аутистического спектра относят к варианту искаженного развития. Ис-

каженное развитие – это тип дизонтогенеза, при котором наблюдаются сложные сочетания 

общего психологического недоразвития, задержанного, поврежденного и ускоренного раз-

вития отдельных психических функций, что приводит к ряду качественно новых патологи-

ческих образований. 

Выделяют три варианта искаженного развития:  

 искажения преимущественно аффективно-эмоциональной сферы (ранний детский 

аутизм); 

 искажения преимущественного когнитивной сферы (атипичный аутизм); 

 смешанный вариант искаженного развития. 

 В общеобразовательную школу поступают чаще всего дети с третьим вариантом ис-

каженного развития. 

Аутизм включен в группу первазивных, т. е. всепроникающих, расстройств, проявля-

ющихся в аномальном развитии всех областей психики: интеллектуальной и эмоциональной 

сфер, сенсорики и моторики, внимания, памяти, речи. 

Рассматриваемое нарушение не является простой механической суммой отдельных 

трудностей – здесь просматривается единая закономерность дизонтогенеза, охватывающая 

все психическое развитие ребенка. Дело не только в том, что нарушается или задерживается 

нормальный ход развития, – оно явно искажается. Никольская О.С. отмечает, что нарушения 

развития системы аффективной организации сознания и поведения влияют на весь ход раз-

вития высших психических функций, вызывают неравномерность в их становлении. 
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В развитии моторики задерживается формирование навыков бытовой адаптации, 

освоение обычных, необходимых для жизни, действий с предметами. Особенностями мото-

рики становятся: 

 опережающее развитие некоторых тонких моторных действий по отношению к общей 

моторике; 

 стереотипные движения – манипуляции с предметами, характеризующиеся ограни-

ченными, повторяющимися, стереотипными интересами); 

 стереотипные действия с объектами: ребенок может неутомимо трясти веревочкой, 

стучать палкой, рвать бумагу, расслаивать на нитки кусочек ткани, передвигать и вертеть 

предметы и т. п. 

Педагогам рекомендуют любые моторные навыки у аутичного ребенка лучше отраба-

тывать, манипулируя его руками, т.е. мы вкладываем кисточку, карандаш или ручку в руку 

ребенка и водим его рукой, придерживая ее за кисть. Таким способом мы передаем ему «мо-

торный образ» (двигательный стереотип) написания какого-то графического элемента. По-

степенно такую «физическую» помощь надо уменьшать: не водить рукой ребенка, а только 

слегка придерживать его кисть или локоть, а затем переходить к письму «по точкам», иначе 

он привыкнет к постоянной «ручной» поддержке.  

В развитии восприятия такого ребенка можно отметить нарушения ориентировки в 

пространстве, искажения целостной картины реального предметного мира и изощренное вы-

членение отдельных, аффективно значимых, ощущений собственного тела, а также звуков, 

красок, форм окружающих вещей. 

В первую очередь необходимо учитывать характерные для детей с аутизмом особен-

ности восприятия: 

гиперсензитивность восприятия – снижение порога дискомфорта, непереносимость 

ребенком-аутистом раздражителей, интенсивность которых приемлема для нормально раз-

вивающихся детей; 

фрагментарность – неравномерность реакции на качественные характеристики сен-

сорных сигналов: например, повышенная чувствительность к цвету при относительном без-

различии к форме и размеру); 

гиперселективность – чуткость к деталям, ранний интерес к цвету, пространствен-

ным формам  усваивают сукцессивно организованные, т.е. развивающиеся во времени про-

цессы (труднее усваивают временные понятия (вчера, сегодня, завтра, сначала, сейчас, по-

том). 

Исследователи    указывают    на склонность ориентироваться не столько на значи-

мые, сколько на признаки объектов, случайно попадающих в поле зрения. Это приводит к 

недостаточному усвоению признаков окружающей действительности, сложностям осозна-

ния явлений, в особенности объединенных внутренней связью. Поэтому необходимо исполь-

зовать визуализацию учебного материала, четкое структурирование времени и пространства. 

Зрительное поле ребенка должно быть максимально организовано. М.М. Либлинг отмечает, 

что необходимо зафиксировать, отметить место занятий, постепенно закрепить определен-

ную последовательность действий по подготовке к занятиям и действий, связанных с завер-

шением занятий. 

Специфично по своим особенностям развитие памяти у аутичных детей. Большинство 

авторов обращает внимание на высокий уровень развития памяти у аутичных детей. Между 

тем отмечается избирательность в развитии их памяти, склонность к запоминанию только 

аффективно значимых событий и предметов. Отмечается доминирование механической па-

мяти, недостаток логической памяти. Причина механичности запоминания в автономности 

развития отдельных психических функций, в том, что у детей с аутизмом слово находится за 

пределами семантического поля и не связано с конкретным предметом. 

Дети не научаются обыденным связям. Когда аутичным детям предложили запомнить 

не связанные между собой слова, воспроизведение дало хорошие результаты. Но как только 
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дали возможность запоминаемую информацию связать, то данный прием не помог улучшить 

качество запоминаемого материала. 

Главное в развитии восприятия и памяти – помочь ребенку научиться воспринимать 

и запоминать не только отдельные свойства объектов, схемы, категории, но и временные по-

следовательности событий, их смысловую связь, обусловленность человеческими отноше-

ниями. 

Большое место среди характерных признаков раннего детского аутизма занимают 

нарушения речи и отражают основную специфику аутизма, а именно несформированность 

коммуникативного поведения. 

Специалисты выделяют следующие характерные для всех групп детей с аутизмом ре-

чевые нарушения: 

 мутизм (отсутствие речи); 

 эхолалии, часто отставленные, т.е. воспроизводимые не тотчас, а спустя некоторое 

время; большое количество слов-штампов и фраз–штампов;  

 отсутствие обращения в речи, несостоятельность в диалоге;  

 позднее появление в речи местоимений (особенно я) и их неправильное употребление 

(речь о себе во втором и третьем лице);  

 недоразвитием коммуникативной функции речи. 

 Главным, что объединяет все эти многочисленные расстройства, является автоном-

ность речи, неиспользование ее для диалога, общения и познания окружающего мира. Это 

речь эгоцентрическая, ни к кому не обращенный монолог, отражающий удовольствие от ма-

нипулирования словом или собственные переживания. При всей разнице проявления рече-

вых нарушений у детей с разными вариантами синдрома отмечается недостаточность пони-

мания, недостаточность осмысления речи, связанная с нарушениями коммуникации. По-

этому общей для всех групп и необходимой частью работы по развитию речи является раз-

витие понимания речи. 

В развитии мышления у большинства таких детей выявляется конкретное, «реги-

стрирующее» мышление. Мышление зависит, прежде всего, от своеобразия эмоциональной 

сферы. Примерно у 70% аутичных детей снижен интеллект. Однако, нарушение умственного 

развития у аутичных детей отличается от олигофрении. Оно связано с трудностью активной 

переработки информации, фрагментарностью картины мира (схватывает информацию кус-

ками). Возможность символизации, обобщения у таких детей сохранна. Однако символы 

жестко фиксируются и не переносятся в другую ситуацию, что может привести к длительной 

неспособность овладеть навыками чтения, письма и счета, временными и пространствен-

ными представлениями, операциями, состоящими из ряда последовательных актов, длитель-

ной дезориентировке в сторонах тела.  

В развитии мышления характерно преобладание визуального над вербально–логиче-

ским. Мыслительные процессы замедлены, т.к. уходит много времени на формирование зри-

тельного образа того, что слышат, на создание «видеокартины». Аутисты думают образами 

и картинками, а не словами и суждениями. И это не зависит от того, высок или низок их 

интеллектуальный уровень. Поэтому отмечаются огромные трудности произвольного обуче-

ния, целенаправленного формирования у аутичного ребенка основных учебных навыков. 

Цель программы: создание системы комплексного психолого–медико–педагогиче-

ского сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с РАС, учитывающего 

их особые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и диф-

ференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы коррекционной работы определены в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и АООП НОО РАС: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, обусловлен-

ных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и пси-

хическом развитии; 
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 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможно-

стей обучающихся с РАС в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогиче-

ской комиссии; 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуаль-

ных и групповых занятий с учетом индивидуальных и типологических особенностей психо-

физического развития индивидуальных возможностей обучающихся с РАС; 

 реализация системы мероприятий посоциальной адаптации обучающихся с РАС; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС консультатив-

ной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 

связанным с воспитанием и обучением их детей. 

Принципы реализации программы коррекционной работы для детей с РАС выстра-

иваются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение к ре-

бенку с РАС работников организации, призванных оказывать каждому школьнику помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей на основе эмоцио-

нального контакта, практического взаимодействия и совместного осмысления происходящих 

событий; 

принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспи-

тательной работы: целей и задач, направлений и содержания, форм, методов и приемов ор-

ганизации, взаимодействия участников; 

принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности; 

принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекци-

онной работы с учетом особых образовательных потребностей и возможностей психофизи-

ческого развития обучающихся с РАС; 

принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств обеспечивает 

взаимодействие специалистов психолого – педагогического и медицинского блоков в дея-

тельности по комплексному решению задач коррекционно – воспитательной работы; 

принцип сотрудничества с семьёй основан на признании семьи как важного участ-

ника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ре-

бенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа осуществляется в форме внеурочной организации деятельно-

сти обучающихся начальной школы, как часть системы образовательного процесса. Вне-

урочная деятельность является обязательной частью учебного плана, формируемой участни-

ками образовательного процесса. 

 В процессе коррекционно – развивающей работы с учащимися с РАС используются 

следующие формы и методы: 

 индивидуальные и групповые занятия; 

 метод визуальной поддержки; 

 метод подсказки; 

 социальные истории; 

 метод видеомоделирования; 

 система поощрений. 

 

2.3.2. Направления коррекционно-развивающей работы 

 

Сопровождение детей с РАС, обучающихся по варианту 8.3 АООП, в большей сте-

пени направлено на: 

 развитие у обучающихся жизненных компетенций на основе планомерного введения 

в более сложную социальную среду; 
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 поэтапное формирование учебной деятельности и коммуникативного поведения; 

 расширение повседневного жизненного опыта, социальных контактов обучающихся 

с детьми и взрослыми в доступных для них пределах. 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с РАС в КУ 

«Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» осуществляется по следующим 

направлениям:  

Поддержка в освоении основной образовательной программы начального 

обучения. 

Для обучающегося с РАС она реализуется: 

 в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию школьного обучения; 

 помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в 

классе; 

 в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, 

парадоксальности в освоении «простого» и сложного», специфики овладения учебными 

навыками. 

При выраженности проблем с освоением АООП НОО или трудностей, связанных с 

развитием социально бытовых навыков, навыков коммуникации, ориентировки в происхо-

дящем, восприятии заданий и инструкций педагога во фронтальном режиме, в образова-

тельный маршрут ребенка с РАС подключается специалист сопровождения – тьютор. Эта 

помощь может быть дозирована и ограниченная во времени.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимися с РАС содержания 

АООП НОО педагог-дефектолог может оперативно дополнить структуру программы кор-

рекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять 

свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. 

Одним из специалистов, обеспечивающих развитие и коррекцию коммуникативной 

функции речи ребенка с РАС, является учитель-логопед, способствующий освоению 

АООП НОО. Коррекционно-развивающие занятия проходят как в индивидуальном, так и 

групповом режиме.  

Оказание помощи в развитии жизненной компетенции ребенка с РАС: 

 развитие адекватных представлений о себе, осмысление, упорядочивание и 

дифференциация собственного жизненного опыта; 

 овладение социально-бытовыми умениями, навыками;  

 овладение навыками коммуникации;  

 дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

Основными аспектами психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса являются:  

 учет интересов ребенка, его особенностей развития и психологических особенностей, 

индивидуальный подход;  

 вариативность траекторий психолого-педагогического сопровождения в соответствии 

со стартовыми возможностями обучающихся; 

 информирование родителей о динамике развития ребенка в результате психолого-

педагогического сопровождения. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 

Диагностическая работа: 

 обеспечивает проведение комплексных обследований детей с РАС;  

 рекомендации по образовательному маршруту ребенка с РАС;  

 контроль и анализ результатов коррекционной работы.  
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Коррекционноразвивающая работа включает: 

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

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

 организацию и проведение специалистами службы ППС индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на преодоление нарушений 

развития и трудностей обучения (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

психолога); 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие и коррекцию социально-эмоциональных и коммуникативных навыков, 

социально-бытовых компетенций детей с РАС;  

 устранение нежелательных форм поведения детей с РАС;  

 социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

 общеоздоровительные мероприятия. 

  

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимся; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

обучения ребёнка с РАС; 

 консультирование родителей (законных представителей) по результатам проводимой 

коррекционно-развивающей работы, социализации обучающихся. 

 

Информационно-просветительская работа направлена: 

 на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками; 

 проведение тематических мероприятий для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей развития детей с РАС; 

 на оптимизацию взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

 на выстраивание конструктивного взаимодействия семьи и образовательной 

организации; 

 на повышение психолого-педагогической компетентности родителей.  

 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционно-развивающей работы явля-

ются: 

Междисциплинарное взаимодействие специалистов Центра комплексного 

психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с РАС в образовательном процессе. 

Использование в коррекционно-развивающей работе комплексных образовательных 

программ развития и коррекции нарушений в развитии ребёнка с РАС. 

Специально организованная работа с родителями (законными представителями). 
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Таблица 2. 

Междисциплинарное взаи-

модействие специалистов 

Реализация коррекционно–развивающей программы уча-

щегося с РАС всеми специалистами 

Обсуждение и выработка индивидуального образователь-

ного маршрута сопровождения учащегося с РАС в рамках 

работы ПМПк. Динамическое наблюдение за результатами 

и эффективностью реализации индивидуального образова-

тельного маршрута. 

Участие в методических объединениях, круглых столах, се-

минарах специалистов. 

Взаимодействие специали-

стов с организациями и орга-

нами государственной вла-

сти, связанными с решением 

вопросов образования, 

охраны здоровья социальной 

защиты и поддержки обуча-

ющихся с РАС 

Сотрудничество с: 

ДОиН ХМАО-Югры; 

ЦПМПК г. Ханты-Мансийск; 

ПМПК г. Нижневартовска. 

Социальное партнёрство Сотрудничество по вопросам развития, социализации, здо-

ровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 

обществе: 

с организациями дополнительного образования культуры, 

физической культуры и спорта, социальной сферы. 

Со средствами массовой информации (телекомпании го-

рода и округа). 

С общественными объединениями инвалидов, с негосудар-

ственными организациями в решении вопросов социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с РАС. 

С родителями в решении вопросов их развития, социализа-

ции, здоровьесбережения, социальной адаптации и инте-

грации в общество. 

 

Функции учителя и специалистов психолого-педагогического сопровождения при ока-

зании поддержки обучающимся с РАС 

 

В междисциплинарную команду, осуществляющую психолого-педагогическое сопро-

вождение ребенка с РАС, помимо учителя входят следующие специалисты: педагог-психо-

лог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, тьютор, педагоги дополни-

тельного образования. Все коррекционные мероприятия и мероприятия по адаптации ре-

бенка к школе вырабатываются и согласуются всей командой специалистов на ПМПк и 

должны быть направлены на достижение общих целей, наиболее важных в конкретный пе-

риод.  

Основным специалистом, осуществляющим постоянное и непрерывное наблюдение, 

обучение и воспитание ребенка с РАС, является учитель. Поэтому именно учитель прини-

мает окончательное решение при постановке коллегиальных коррекционных и образователь-

ных задач, стратегиям сопровождения и оказания комплексной помощи детям с РАС и их 

родителям (законным представителям).  

Педагог-психолог формирует у ребенка с РАС навыки взаимодействия с детьми и 

взрослыми, развивает коммуникативные навыки, проводит мероприятия по профилактике и 

коррекции дезадаптивного поведения, проводит работу по коррекции нарушений в развитии 

познавательной сферы и т.д. 
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Учитель-дефектолог является специалистом, который имеет специальные знания по 

организации работы с детьми с РАС, и его помощь направлена на освоение АООП НОО. Этот 

специалист обеспечивает грамотную профессиональную поддержку не только ученику, но и 

методическую поддержку учителю класса. Он осуществляет помощь в адаптации учебных, 

дидактических материалов и образовательной среды. Дефектологическая помощь оказыва-

ется до тех пор, пока обучающийся с РАС не сможет овладевать учебными навыками, необ-

ходимыми для освоения АООП НОО. 

Важнейшей первостепенной задачей учителя-логопеда является формирование ком-

муникативной функции речи, развития понимания речи и способности элементарного рече-

вого обращения. Коррекция других речевых нарушений (традиционная логопедическая ра-

бота с учётом специфики аутистических расстройств) начинается по мере становления ком-

муникативной функции. Исключительно важную роль в коррекционной работе по развитию 

речи при РАС играют формирование целенаправленного поведения, произвольности (в от-

ношении внимания, предметных действий, речи, поведения и т.д.), развитие общей и тонкой 

моторики. 

Функции социального педагога – осуществление взаимодействия с семьей ребенка, 

консультирование по организационным вопросам при его обучении, контроль за соблюде-

нием прав ребенка в семье и школе. На основе результатов социально-педагогической диа-

гностики социальный педагог определяет потребности ребенка и его семьи в сфере социаль-

ной поддержки, а также направления помощи в адаптации ребенка в школе. 

Необходимость сопровождения тьютором, особенно в адаптационный период, опре-

деляется специфическими особенностями конкретного ребенка. В функции тьютора входит:   

 помощь в организации поведения ребенка на уроке: 

 направление внимания обучающегося на учителя, на доску, в рабочую тетрадь;  

 предоставление ребенку подсказок при выполнении фронтальных инструкций и учеб-

ных заданий;   

 помощь в выполнении последовательности необходимых действий; 

 участие в работе по коррекции нежелательного поведения; 

 оказание помощи при взаимодействии со сверстниками; 

 организация поведения в ходе режимных моментов. 

Как правило, необходимость сопровождения ребенка тьютором, а также период этого 

сопровождения указываются в рекомендациях ПМПК. После окончания диагностического 

периода решение о необходимости сопровождения ребенка тьютором может быть принято 

на школьном консилиуме. 

 

2.3.3. Содержание программы коррекционной работы 

 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной дея-

тельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.  

Значительной части детей с РАС доступно и показано образование, соотносимое по 

уровню «академического» компонента с образованием сверстников, не имеющих ограниче-

ний по возможностям здоровья, получаемое в совместной с ними среде обучения в те же 

календарные сроки. Инклюзия в наибольшей степени целесообразна для детей с РАС, имею-

щих формально сопоставимый с нормой уровень психоречевого развития и является опти-

мальной в том случае, если до поступления в школу ребенок имеет опыт подготовки к ней в 

группе детей. 

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

ного освоения начального образования в условиях инклюзии нуждаются в систематической 

психолого-педагогической и организационной поддержке, обеспечивающей удовлетворения 

их особых образовательных потребностей, которая реализуется на основе разрабатываемой 

для каждого обучающегося индивидуальной программы коррекционной работы. 
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Содержание программы 

Диагностический модуль 
Диагностическая работа – обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с РАС с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержа-

нием основной общеобразовательной программы: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 ранняя (с первых дней пребывания учащегося с РАС в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение зоны ближайшего развития учащегося, выявление его резервных воз-

можностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей уча-

щихся с РАС; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.         

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка с РАС различными 

специалистами.  

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 

трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности мо-

гут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 

добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, 

логопеду). 

Зона ответственности специалистов 

 

Урочная форма работы: учитель, тьютор: наблюдение за учениками на уроке, ана-

лиз ошибок в домашней и классной работе, выявление первичных трудностей в обучении, 

опрос родителей, изучение педагогической документации. 

Внеурочная форма работы: тьютор, учитель, учитель-логопед, учитель-дефекто-

лог, педагог-психолог:  

 наблюдение за детьми в процессе досуговой, спортивной и художественной деятель-

ности, во время свободного общения со сверстниками. Наблюдение за ребенком с целью 

уточнения социальной ситуации развития; 

 прогнозирование возникновения трудностей при обучении, определение причин и ме-

ханизмов уже возникших учебных проблем. Беседа с родителями, сбор анамнестических дан-

ных; 

 постановка окончательного заключения и разработка основных направлений работы 

на консилиуме педагогов и медицинского персонала школы. Беседа с родителями с целью 

уточнения социальной ситуации развития, условий социального развития, обеспеченности 

социально-правовой защищенности ребенка в семье; 

 разработка мероприятий для включения в программу социально-педагогического со-

провождения обучающегося. 
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Таблица 3. 

Содержание диагностической работы специалистов ППС 

 

№ Категория 

специали-

ста 

Содержание работы Методики 

 Педагог-

психолог 

Выявление специфики 

развития ребенка с РАС, отра-

жающее ключевые особенно-

сти формирования эмоцио-

нально – волевой сферы, по-

строение предположения о ме-

ханизмах преведших к дан-

ному варианту дизонтогенеза.  

Выявление эмоцио-

нально – аффективных и лич-

ностных особенностей. 

Определение возмож-

ностей и способностей ре-

бенка. 

Контроль динамики 

развития ребенка с РАС, опре-

деление эффективности в кор-

рекционной помощи ребенку с 

РАС.  

В ходе диагностической работы 

с детьми с РАС используется инстру-

ментарий:  

Н.Я. Семаго методика «Эмоцио-

нальные лица»; 

Цветовой тест Люшера (для иссле-

дования особенностей эмоциональ-

ного состояния); 

 Р. Тэммл, М.Дорки «Уровень эмо-

циональной приспособленности ре-

бенка с РАС к эмоциональным ситуа-

циям»; 

  Проективная методика «Моя се-

мья», схема наблюдения (выявление 

эмоционально – поведенческих про-

блем).  

 Учитель - 

логопед 

Прогноз вероятных труд-

ностей в обучении, определе-

ние уровня речевого развития 

и коммуникативных навыков.  

Основными методами диагностики яв-

ляются наблюдение, беседа, эксперт-

ная оценка, анализ продуктов детской 

деятельности, тестовые задания.  

Диагностические методики речевого 

развития разработаны на основе мето-

дик: 

С.Д.Забрамная. От диагностики к 

развитию: материалы для психолого-

педагогического изучения детей. 

Москва, 1998.; 

О.Б.Иншакова. Альбом логопеда. - 

Москва,1998.; 

Р.И.Лалаева, Н.Р.Серебрякова. 

Нарушение речи и их коррекция у де-

тей с ЗПР.- Москва, 2004; 

А.В.Хаустов. Формирование навы-

ков речевой коммуникации у детей с 

расстройствами аутистического спек-

тра. Москва, 2010. 

 Учитель - 

дефектолог 

Выявление уровня раз-

вития функциональных навы-

ков, уровня усвоения учебных 

навыков с целью разработки и 

дальнейшей коррекции инди-

видуального коррекционно-

развивающего маршрута. 

Наблюдение в ходе занятий, беседа, 

экспертная оценка, анализ продуктов 

детской деятельности, тестовые зада-

ния. 

Альбом обследования психофизиче-

ского развития обучающихся 1-5 клас-

сов. 
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 Социаль-

ный педагог 

Изучение условий, спо-

собствующих эмоциональ-

ному благополучию ребенка с 

ОВЗ, и оказание социально-

педагогической помощи его 

родителям (законным пред-

ставителям). 

Анкетирование родителей (законных 

представителей). 

Посещение семьи ребенка. 

Наблюдение, беседы. 

 

 

Коррекционно - развивающий модуль включает организацию и проведение индиви-

дуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на преодоление 

нарушений развития и трудностей обучения обучающихся с РАС (учителя-логопеда, педа-

гога-психолога, учителя-дефектолога, социального педагога).  

Структура каждого занятия включает вводную, основную и заключительную часть. 

Вводная часть состоит из ритуала приветствия и игры разминки, проведение которой создает 

позитивный эмоциональный настрой. В основной части проводятся дидактические игры, 

коррекционно-развивающие упражнения, способствующие развитию внимания и памяти 

учащихся, пространственного восприятия и воображения, а также основ логического мыш-

ления. Заключительная часть включает ритуал прощания.  

Занятия проводятся специалистами по плану, составленному в соответствии с про-

граммой индивидуального развития ребенка, разработанной психолого-медико-педагогиче-

ским консилиумом. Занятия проводятся 2–3 раза в неделю за счет часов «коррекционно-раз-

вивающего направления» внеурочной деятельности. Продолжительность групповых занятий 

40 минут, индивидуальных – 20 минут. В определенных случаях, согласно принципу заме-

щающего развития, существует возможность возврата (при необходимости) на предыдущий 

этап работы. 

 

Зона ответственности специалистов 

Урочная форма работы: учитель, тьютор: индивидуальный подход на уроке, под-

бор специальных заданий, адаптация заданий для выполнения коррекционных задач, орга-

низация и контроль межличностных отношений, дополнительная помощь на уроке. 

Внеурочная форма работы: тьютор, учитель, учитель-логопед, учитель-дефекто-

лог, педагог-психолог:  

 закрепление и развитие результатов коррекционной работы специалистов; 

 создание специальной и стимулирующей среды; 

 формирование адекватного отношения ребенка к собственным коммуникативным 

трудностям; 

 построение коррекционно-развивающего пространства в соответствии со сложной 

структурой нарушения в развитии учащегося; 

 построение плана коррекции проблемного поведения обучающегося. 

Таблица 4. 

Содержание коррекционно-развивающей работы специалистов ППС 

 

№ Категория 

специали-

ста 

Направления 

работы 
Содержание работы 

 Учитель  Достижение обучаю-

щимися с РАС пла-

нируемых результа-

тов освоения АООП 

НОО 

 Наблюдение за учениками во время учеб-

ной и внеурочной деятельности (ежедневно);  

 поддержание постоянной связи с учите-

лями-предметниками, педагогами-психологами, 

медицинским работником, администрацией, ро-

дителями (законными представителями);  
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 составление психолого-педагогической 

характеристики учащихся с РАС при помощи 

методов наблюдения, беседы, эксперименталь-

ного обследования, где отражаются особенности 

его личности, поведения, межличностных отно-

шений с родителями и одноклассниками, уро-

вень и особенности интеллектуального развития 

и результаты учебы, основные виды трудностей 

при обучении ребенка;   

 составление индивидуального маршрута 

сопровождения учащихся (вместе с педагогом-

психологом и учителями-предметниками), где 

отражаются пробелы знаний и намечаются пути 

их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррек-

ционной работы;   

 контроль успеваемости и поведения уча-

щихся в классе; формирование комфортного 

микроклимата в классе;   

 ведение документации (психолого-педа-

гогические дневники наблюдения за учащимися 

и др.);   

 организация внеурочной деятельности, 

направленной на развитие познавательных инте-

ресов учащихся, их общее развитие. 

1 Педагог-

психолог 

Создание педагоги-

ческих условий для 

развития эмоцио-

нального, социаль-

ного и интеллекту-

ального потенциала 

ребенка с РАС, фор-

мирование его лич-

ностных качеств. 

 Содействие полноценному личностному 

развитию обучающегося с       РАС с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей, тем 

самым обеспечивая полноту процесса его адап-

тации и социализации; 

 формирование умений управлять эмоци-

ями и регулировать свое поведение с тем, чтобы 

в дальнейшем ребенок мог правильно строить 

свои взаимоотношения с окружающими; 

 устранение вторичных личностных реак-

ций, обусловленных эмоциональными наруше-

ниями, такими, как агрессивность, повышенная 

возбудимость, мнительность; 

 минимизирование стереотипного поведе-

ния; 

 уменьшение общего фона сенсорного и 

эмоционального дискомфорта, снижение тре-

воги и страхов. 

2 Учитель - 

логопед 

Реализация коррек-

ционно-развиваю-

щей программы, со-

ставленной с учетом 

возраста, особенно-

стей развития обуча-

ющегося, структуры 

дефекта. Данное 

 Формирование и развитие фонемати-

ческого слуха и фонематического восприятия, 

обучение грамоте: формирование правильного 

типа физиологического и речевого дыхания, 

направленной воздушной струи; коррекция про-

содической стороны речи; знакомство с буквами 

Русского алфавита, овладение навыками смыс-

лового чтения.  
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направление реали-

зуется через выбор 

методик и приемов; 

организацию и про-

ведение специально 

организованных 

групповых и индиви-

дуальных занятий по 

коррекции речевых 

нарушений, опреде-

лённых для каждого 

обучающегося на ос-

новании рекоменда-

ций территориаль-

ной психолого-ме-

дико-педагогической 

комиссией (ТПМПК) 

и индивидуальной 

программой реаби-

литации или абили-

тации инвалида 

(ИПРА). 

 Формирование и развитие лексико-

грамматического строя речи, связной речи: 

формирование, обогащение и активизация сло-

варного запаса, формирование грамматических 

категорий словоизменения и словообразования; 

формирование и развитие связной речи. 

 Развитие моторики, графомоторных 

навыков (кинезиотерапия): развитие подвиж-

ности органов артикуляционного аппарата, ми-

мической моторики, тонкой моторики пальцев 

рук и общей моторики; формирование простран-

ственной ориентировки (ориентация на соб-

ственном теле, в пространстве комнаты, на листе 

бумаги), графомоторных навыков; запланиро-

вано освоение 2 комплексов упражнений кине-

зиотерапии. Основные направления данных 

упражнений: развитие общей двигательной ко-

ординации, формирование межфункциональных 

связей, осмысление собственных переживаний. 

 Развитие коммуникативных навыков: 

создание условий, обеспечивающих мотивацию 

к речевому общению, стимулирование речевой 

активности; формирование диалоговых навы-

ков: «выступать» в различных коммуникатив-

ных ролях: «говорящего» и «слушающего»; по 

развитию навыков общения с взрослыми и 

сверстниками; развитию навыков общения в со-

циально значимых ситуациях; использование 

средств альтернативной коммуникации (пикто-

граммы, карточки PEKS). 

3 Учитель - 

дефектолог 

Сенсорное развитие  Развитие моторики, графомоторных 

навыков; тактильно-двигательное восприятие; 

 кинестетическое и кинетическое разви-

тие; 

 восприятие формы, величины, цвета; кон-

струирование предметов;  

 развитие зрительного восприятия; вос-

приятие особых свойств предметов через раз-

витие осязания, обоняния, барических ощуще-

ний, вкусовых качеств;  

 развитие слухового восприятия. 

 Формируемые навыки и умения:  

 проводить линии различной конфигурации; 

штриховка, обводка, раскрашивание);  

 пользоваться линейкой;  

 правильно писать буквы, цифры; 

 формирование навыка чтения глобальным 

методом, правильно воспроизводить слова и фразы 

вслух (или подбирать карточки, соответствующие 

прочитанным словам), на письме; 

 умение узнавать форму, величину и цвет и со-

относить их с реальными предметами; 
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 формирование навыков и умений социально-

бытовых компетенций, например, подбирать необ-

ходимые предметы (одежду по сезону, возрасту, 

продукты питания и т.п.) в соответствии с услови-

ями; сравнение предметов; 

 умение застегивать-расстегивать пуговицы, 

молнии, липы, шнуровать и т.п.;  

 работать с учебными принадлежностями (ин-

струментами, спортивным инвентарем) и организо-

вывать рабочее место. 

Формирование про-

странственно-вре-

менных отношений 

 Восприятие пространства. Знание ча-

стей собственного тела; пространственные 

направления, связанные с собственным телом; 

различение пространственных представлений от 

себя; определение взаимоотношений двух пред-

метов (употребление предлогов с простран-

ственным значением). Пространственная ориен-

тировка (схема собственного тела). Простран-

ственная ориентировка (ориентирование в окру-

жающем мире). Формирование представлений о 

себе. Пространственная ориентировка (ориенти-

рование на плоскости). Пространственная ори-

ентировка (употребление предложных конструк-

ций). 

 Восприятие времени. Формирование у 

детей временных понятий и представлений. 

Сутки. Части суток. Работа с графической моде-

лью «Сутки». Последовательность событий 

(смена времени суток). Вчера, сегодня, завтра. 

Дни недели. Времена года. 

Формируемые навыки и умения: 

 передвигаться по школе, находить нуж-

ный кабинет, другие необходимые помещения 

по инструкции педагога и самостоятельно; 

 определять последовательность предме-

тов и действий;  

 умение найти начало-середину-конец 

строки, последовательность строк, расположе-

ние на строке;  

 умение правильно надеть одежду и обувь; 

Восприятие времени:  

 формирование у детей временных поня-

тий и представлений. Сутки. Части суток. Работа 

с графической моделью «Сутки». Последова-

тельность событий (смена времени суток). 

Вчера, сегодня, завтра. Дни недели. Времена 

года; 

 определять: время года и их признаки; 

 определять «сегодняшнюю» дату; 

 ориентироваться в последовательности 

суток (вчера-сегодня-завтра);  
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 составлять режим дня по часам и следо-

вать ему; 

Формирование ком-

муникативных навы-

ков 

 Формирование базовых коммуникатив-

ных функций;  

 формирование социоэмоциональных 

навыков;  

 формирование диалоговых навыков. 

Развитие познава-

тельной деятельно-

сти 

 Анализировать и сравнивать предметы по 

одному из указанных признаков: форма, вели-

чина, цвет; 

 различать и называть основные цвета; 

 развитие мыслительных операций: 

сравнение, обобщение, анализ, синтез, класси-

фикации, установление элементарных при-

чинно-следственных связей; 

 составлять предмет из определенного ко-

личества (в соответствии с возможностями ре-

бенка) неравных частей; 

 зрительно определять и называть отличи-

тельные и общие признаки двух предметов; 

 классифицировать предметы и их изобра-

жения по признаку соответствия знакомым сен-

сорным эталонам, делать простейшие обобще-

ния; классифицировать геометрические фигуры; 

 запоминать предъявляемое количество 

предметов, картинок (в соответствии с возмож-

ностями ребенка), удерживать их в памяти и вос-

производить по требованию педагога; 

 находить и называть закономерность в 

расположении предметов, достраивать логиче-

ский ряд в соответствии с заданным принципом, 

самостоятельно составлять элементарную зако-

номерность. 

Формируемые навыки и умения: 

 составлять алгоритм деятельности;  

 правильно подсчитывать и использовать 

денежные средства; 

 умение устанавливать причинно-след-

ственные связи (в соответствии с возможно-

стями ребенка) на уроках и в повседневной 

жизни;  

 составление рассказа по серии сюжетных 

картинок. 

4 Социаль-

ный педа-

гог 

Оказание индивиду-

альной помощи ре-

бенку с РАС 

 Помощь в адаптации к среде здоровых 

сверстников;  

 выявление (совместно с психологом) 

уровня его эмоциональное напряжение, уровень 

тревожности, зону ближайшего развития. 

 помощь в организации летнего отдыха и 

оздоровления детей с РАС. 



87 
 

Работа с классным 

коллективом 
 Объяснять здоровым сверстникам, что 

ученик с РАС является равным участником об-

разовательного процесса. 

Работа с семьей ре-

бенка с РАС  
 Правовое консультирование родителей, 

содействие в оказании материальной и бытовой 

помощи, оказание помощи родителям во взаимо-

действии с различными центрами и учреждени-

ями. 

Взаимодействие с 

различными субъек-

тами оказания по-

мощи детям-инвали-

дам и различными 

представителями об-

щественных органи-

заций. 

Оказание помощи в составлении планов соци-

ально-педагогической реабилитации 

В соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ обязательным элементом структуры 

АООП НОО является «Коррекционно-развивающая область», реализующаяся через содер-

жание коррекционных курсов: 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» (фронталь-

ные и индивидуальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: Формирование мотивации к взаимодей-

ствию со сверстниками и взрослыми. Коррекция нарушений аффективного, сенсорно-пер-

цептивного, коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм поведения. 

Развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств невербальной и 

вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной и внешкольной де-

ятельности. 

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные заня-

тия). 

Основные задачи реализации содержания: Эстетическое воспитание, развитие эмоци-

онально-волевой и познавательной сферы, творческих возможностей обучающихся, обога-

щение общего и речевого развития, расширение кругозора. Развитие восприятия музыки. 

Формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений под 

музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), правильной осанки, 

умений выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку несложные компози-

ции народных, бальных и современных танцев, импровизировать движения под музыку. 

Формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные 

пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент педаго-

гического работника. Развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретен-

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

реализации совместных проектов со сверстниками. 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» (фронтальные заня-

тия). 

Основные задачи реализации содержания: Практическая подготовка к самостоятель-

ной жизнедеятельности. Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социаль-

ном окружении, обществе. Становление гражданской идентичности, воспитание патриоти-

ческих чувств. Накопление опыта социального поведения. Развитие морально-этических 

представлений и соответствующих качеств личности. Формирование культуры поведения, 

его саморегуляции. Формирование знаний о речевом этикете, культуры устной коммуника-

ции в условиях активизации речевой деятельности. Формирование взаимоотношений с 

детьми и взрослыми. Развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, 

выполнения различных поручений, связанных с бытом семьи. Формирование элементарных 
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знаний о технике безопасности и их применение в повседневной жизни. Знакомство с трудом 

родителей (законных представителей) и других взрослых. Формирование элементарных эко-

номических и правовых знаний, необходимых для жизнедеятельности обучающихся. 

 

Содержание консультативной работы специалистов ППС 

 

По результатам психолого-педагогического обследования и по запросу родителей (за-

конных представителей) обучающихся с РАС проводится социально-психологическое кон-

сультирование, которое, как правило, бывает индивидуальным, хотя может проводиться и в 

групповой форме. 

Важнейшими этапами консультирования являются: 

 выявление уровня понимания родителями (законными представителями) характера 

трудностей ребёнка т уровня адаптации семьи к этой ситуации; 

 внесение ясности в факты; 

 информирование семьи. На этом этапе переходит не только передача информации се-

мье, но и проверка того, что и как восприняли родители (законные представители) на преды-

дущих этапах работы. 

 

Зона ответственности специалистов 

Урочная форма работы: учитель, тьютор: Просветительские беседы с учащимися 

в целях воспитания толерантного отношения к людям с особенностями в развитии. 

Внеурочная форма работы: тьютор, учитель, учитель-логопед, учитель-дефекто-

лог, педагог-психолог:  

 просветительская беседа с родителями; 

 оказание помощи педагогам и родителям в вопросах образования обучающегося с 

аутизмом;  

 подготовка и включение родителей в решение коррекционно-развивающих задач.  

 лекции, индивидуальные и групповые беседы для родителей и педагогов с целью   ока-

зания помощи в формировании социальных навыков обучающихся. 

Таблица 5. 

Содержание консультативной работы 

№ Категория 

специалиста 
Содержание работы Формы работы 

 Педагог-пси-

холог 

Разрабатывает рекомендации в соответ-

ствии с возрастными и индивидуально – ти-

пологическими особенностями детей; 

проводит практические мероприятий с пе-

дагогами и родителями по вопросам разви-

тия ребенка с РАС; помогает в разрешении 

проблемных ситуаций. 

 Индивидуальные 

консультации с родите-

лями; 

 консультации с пе-

дагогами по вопросам 

развития ребёнка с РАС 

 Учитель - ло-

гопед 

Обеспечивает непрерывность специаль-

ного сопровождения детей с расстрой-

ствами аутистического спектра и их семей 

по вопросам реализации дифференциро-

ванных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции и разви-

тия речи и социализации обучающихся; 

поддерживает контакт с родителями, пери-

одически информируя их о динамике устра-

нения недостатков речи, занимается их про-

свещением по вопросам коррекции речи; 

 Индивидуальные 

консультации с родите-

лями; 

 консультации с пе-

дагогами по вопросам 

коррекции речи уча-

щихся. 
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работает в постоянном сотрудничестве с 

администрацией образовательного учре-

ждения. 
 Учитель - де-

фектолог 

Обеспечивает непрерывность специаль-

ного сопровождения детей с расстройством 

аутистического спектра и их семей по во-

просам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обуче-

ния, воспитания, коррекции, развития и со-

циализации обучающихся. 

 Консультативная 

помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспи-

тания и приемов коррек-

ционного обучения ре-

бенка с РАС 

 Социальный 

педагог 

Повышение правовой, психолого–педаго-

гической грамотности родителей (закон-

ных представителей) детей с РАС. 

оказание помощи педагогам в развитии 

навыков формирования психологического 

комфорта при взаимодействии с родите-

лями (законными представителями) детей с 

РАС. 

 Консультации по 

вопросам воспитания, 

профессиональной ориен-

тации, социальной адап-

тации, внешкольной заня-

тости; 

 выявление интере-

сов и склонностей, запись 

в кружки и секции, кон-

троль посещения. 

 

Содержание информационно-просветительской работы специалистов ППС 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их ро-

дителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Зона ответственности специалистов 

 

Урочная форма работы: учитель, тьютор: Информационная поддержка учеников. 

Использование средств ИКТ. 

Внеурочная форма работы: тьютор, учитель, учитель-логопед, учитель-дефекто-

лог, педагог-психолог:  

 информационная поддержка учеников и родителей, в том числе средствами ИКТ. 

 трансляция педагогического опыта. 

Таблица 6. 

Содержание информационно-просветительской работы 

№ Категория 

специалиста 
Содержание работы Формы работы 

 Педагог-пси-

холог 

Повышение педагогической 

компетенции родителей и 
 Беседы: коллективные 

и индивидуальные Родительские собра-

ния в нетрадиционной форме: тренинг, 

круглый стол, «родительская гостиная»; 
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педагогов по вопросам вос-

питания и обучения ребенка 

с РАС. 

 про-

ведение совместных с родителями 

праздников, конкурсов, развлечений.  

 Учитель – 

логопед 

Осуществление разъясни-

тельной деятельности в от-

ношении педагогов и роди-

телей по вопросам, связан-

ным с особенностями осу-

ществления процесса обуче-

ния и воспитания обучаю-

щихся с расстройствами 

аутистического спектра, вза-

имодействия с педагогами и 

сверстниками, их родите-

лями (законными представи-

телями). 

 Проведение тематических вы-

ступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологи-

ческих особенностей различных катего-

рий детей; 

 оформление информационных 

стендов; 

 консультирование педагогов в 

ходе педсоветов, семинаров, круглых 

столов, индивидуальных консультаций 

и т.д. 

 Учитель-де-

фектолог 

Различные формы просвети-

тельской деятельности, 

направленные на разъясне-

ние участникам образова-

тельного процесса – обучаю-

щимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (за-

конным представителям), 

педагогическим работникам 

– вопросов, связанных с осо-

бенностями образователь-

ного процесса и сопровож-

дения данной категории де-

тей. 

 Лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы; 

 проведение тематических вы-

ступлений для родителей (законных 

представителей) по разъяснению инди-

видуально-типологических особенно-

стей детей с расстройством аутистиче-

ского спектра. 

 Социальный 

педагог 

Привлечение внимания об-

щественности к проблемам 

семей с детьми с РАС; фор-

мирование толерантного от-

ношения в школе к детям – 

инвалидам, детям с ограни-

ченными возможностями 

здоровья. 

 Лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы. 

 

2.3.4. Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы 

 

 Расстройства аутистического спектра относят к первазивным нарушениям, которые 

охватывают все сферы развития ребенка. Эти нарушения препятствуют развитию таких де-

тей, их социализации и обучению в образовательных организациях. Даже при благоприятных 

вариантах расстройства, когда наблюдается интеллектуальная «сохранность» ребенка, отме-

чаются трудности в усвоении коммуникативных, социально-бытовых, моторных, учебных 

навыков и навыков социализации. Для разработки программы необходимо выявить уровни 

сформированности навыков в следующих сферах: коммуникация, социально-бытовые 

навыки, социализация, моторные навыки, познавательная деятельность, учебные навыки. 
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Таблица 7. 

Сферы 
Группы 

навыков 
Содержание 

Коммуникация Рецептивные 

навыки 

Умение слушать, понимать услышанное и выполнять 

инструкцию. 

Экспрессив-

ные навыки 

Вербальные и невербальные навыки устной коммуни-

кации, использование абстрактных понятий, вербали-

зация мыслей. 

Письменные 

навыки 

Навыки чтения и письма. 

Социально-быто-

вые навыки 

Личные 

навыки 

Личная гигиена, самообслуживание, забота о соб-

ственном здоровье. 

Бытовые 

навыки 

Помощь по ведению домашнего хозяйства (уборка, 

приготовление блюд, уход за одеждой). 

Навыки соци-

ального пове-

дения 

Навыки поведения в общественных местах, в том 

числе с точки зрения личной безопасности. Умение 

пользоваться телефоном, обращение с деньгами. 

Социализация Межличност-

ное взаимо-

действие 

Распознавание и выражение эмоций. Подражание. 

Навыки установления контакта в социально-приемле-

мых формах. Дружеские отношения. Позитивное вос-

приятие окружающих. Принадлежность и общение в 

социальных группах. Способность следовать школь-

ному регламенту. 

Игры, органи-

зация само-

стоятельной 

деятельности 

Игры, хобби, просмотр телепередач. Совместное с 

другими времяпрепровождение. Умение делиться, со-

трудничать с другими. 

Навыки со-

трудничества 

Следование общественным правилам и нормам, в том 

числе соблюдение этикета. Проявление ответственно-

сти перед другими, умение контролировать собствен-

ное поведение. Умение хранить секреты. Способность 

к групповому обучению. 

Моторные 

навыки 

Общая мото-

рика 

Координация, дифференциация движений тела. При-

седания, ходьба, бег, прыжки, игровая активность, со-

блюдение музыкально-ритмического рисунка; двига-

тельное подражание. 

Мелкая мото-

рика 

Манипуляции с предметами, графические навыки, 

конструктивная деятельность руками и пальцами рук. 

Зрительно-

двигательное 

подражание 

Проводить линии различной конфигурации: штри-

ховка, обводка, раскрашивание; пользоваться линей-

кой; правильно писать буквы, цифры; собирать кон-

структор, шнуровать и т.д. 

Познавательная 

деятельность 

Навыки вос-

приятия пред-

метов и явле-

ний окружаю-

щей действи-

тельности 

Узнавать форму, величину и цвет и соотносить их с 

реальными предметами; находить сходства и различия 

предметов и явлений (по цвету, форме, размеру, базо-

вому понятию, функциональному назначению и т.д.). 
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Навыки вос-

приятия про-

странства и 

времени 

Передвигаться по зданию, находить нужный кабинет, 

другие необходимые помещения по инструкции и са-

мостоятельно; определять последовательность пред-

метов и действий; находить начало-середину-конец 

строки, последовательность строк, расположение на 

строке; правильно надевать одежду и обувь; Опреде-

лять: время года и их признаки; определять «сего-

дняшнюю» дату; ориентироваться в последовательно-

сти суток (вчера-сегодня-завтра); составлять режим 

дня по часам и следовать ему. 

Навыки мыс-

лительной де-

ятельности 

Составлять рассказ по серии картинок; составлять ал-

горитм деятельности; выделять существенные при-

знаки объектов и явлений окружающей действитель-

ности, объяснять свой выбор. 

Усвоение про-

граммного мате-

риала 

Математиче-

ские навыки 

Сравнивать предметы по количеству; выполнять 

арифметические действия; решать задачи. 

Навыки чте-

ния 

Читать текст; конструировать фразы различными спо-

собами. 

Навык право-

писания, син-

таксис и грам-

матика 

Различать понятия «звук», «буква», «слог», «слово», 

«предложение», «текст». Правильно использовать на 

письме орфограммы; выполнять анализ морфологиче-

ского состава слова по схеме. 

Результативность сформированности навыков в данных сферах оценивается по баль-

ной системе. Определенное количество баллов соответствует определенному уровню сфор-

мированности умений и навыков:  

 сформирован;  

 сформирован частично, требуется постоянная помощь постороннего человека; 

 сформирован частично, учащийся пользуется пошаговой инструкцией;  

 не сформирован, требуется постоянная физическая подсказка;  

 не сформирован, требуется образец выполнения. 

Таблица 8. 

Уровни сформированности умений и навыков 

Сформирован 

 

Сформирован частично Не сформирован 

требуется посто-

янная помощь 

постороннего 

человека 

учащийся поль-

зуется пошаго-

вой инструк-

цией 

требуется по-

стоянная физи-

ческая под-

сказка 

требуется обра-

зец выполнения 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

73-90 55-72 37-54 19-36 1-18 

 

2.3.5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

Вовлечение родителей в процесс обучения и коррекционно-развивающей работы – 

необходимое условие эффективной помощи детям с РАС. 
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Цель работы с родителями – повышение родительской компетентности для реше-

ния проблем обучения, воспитания и развития ребенка, эффективного взаимодействия се-

мьи и школы. 

Основные задачи работы с родителями: 

 Получение достоверной информации об особенностях и уровне развития ребенка. 

 Формирование адекватных детско-родительских отношений. 

 Формирование у родителей навыков работы с ребенком с целью их генерализации в 

условиях повседневной жизни. 

 Информационная поддержка по вопросам обучения и воспитания ребенка. 

 Психологическая поддержка. 

Взаимодействие с родителями начинается до того, как ребенок с РАС приходит в 

школу. На первой встрече специалисты получают информацию об особенностях поведения 

ребенка в повседневной жизни, об условиях, в которых он живет. Заполняются анкеты и дру-

гие документы на ребенка. 

Работа с родителями включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с учащимися с расстройством аутистического спектра, единых для всех участников об-

разовательного процесса; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с РАС 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их ро-

дителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения данной категории детей; 

 проведение тематических выступлений для родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей детей с расстройством аутисти-

ческого спектра; 

 обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с расстройством 

аутистического спектра и их семей по вопросам реализации дифференцированных психо-

лого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

Работа с родителями направлена: 

 на оптимизацию взаимодействия всех участников образовательного процесса 

 на выстраивание конструктивного взаимодействия семьи и образовательной органи-

зации 

 на повышение психолого-педагогической компетентности родителей. 

При работе с родителями используются различные формы и методы. 

На начальных этапах работы с ребенком используется метод анкетирования, опроса. 

Основная задача метода – сбор адекватной информации об особенностях и уровне развития 

ребенка, его интересах, характере и способах взаимодействия с окружающим миром. На ос-

нове результатов анкетирования совместно с родителем разрабатывается индивидуальная 

коррекционная программа, осуществляется постановка наиболее актуальных целей работы с 

ребенком. 

На последующих этапах обучения с помощью анкетирования осуществляется оценка 

динамики результатов оказываемой коррекционной помощи. Участие родителей детей с РАС 

в образовательном процессе, оценке качества оказываемой помощи является независимой 

(экспертной) оценкой результатов проведенной коррекционно-развивающей работы педаго-

гов в течение учебного года. 
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Эффективными формами работы с родителями являются: индивидуальное и группо-

вое консультирование, занятия в триаде педагог-ребенок-родитель, детско-родительские 

группы, родительский клуб, совместные досуговые мероприятия.  
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Таблица 9. 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Мероприятия  

для родителей 
Содержание работы 

Беседа, анкетирование Сбор информации об особенностях ребенка, актуаль-

ных проблемах ребенка и его семьи в вопросах воспитания ре-

бенка с РАС 

Индивидуальные кон-

сультации специалистов 
 ознакомление итогов обследования ребенка с РАС; 

 обсуждение актуальных проблем и трудностей ребенка 

с РАС при обучении в школе, стратегии их преодоления; 

 тематические и индивидуальные консультации и реко-

мендации; 

Родительский клуб 

«Школа эффективного ро-

дителя» 

В соответствии с планом работы на год 

Совместные занятия со 

специалистами 
 участие в коррекционно-развивающих занятиях; 

 закрепление полученных навыков дома 

Участие в разработке 

АОП для ребенка с РАС 
 активный участник при подборе специальных условий; 

 составление режимных моментов; 

 согласование внеурочной деятельности; 

 

2.3.6. Оценка достижения планируемых результатов освоения программы коррекци-

онной работы обучающимися с ОВЗ, имеющих РАС 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекционной ра-

боты, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Оценка результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекционной ра-

боты опирается на следующие принципы:  

дифференциация оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС;  

динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психиче-

ского и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся 

с РАС;  

единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучаю-

щимися с РАС программы коррекционной работы, выступает наличие положительной дина-

мики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения об-

разовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекционной ра-

боты осуществляется с помощью мониторинга. Мониторинг, обладая такими характеристи-

ками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие обратной 

связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов осво-

ения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить, в случае необходимо-

сти, коррективы в ее содержание и организацию.  

В целях оценки результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекцион-

ной работы в КУ НОСШ используется вводная, текущая (по необходимости) и итоговая ди-

агностики: 
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вводная диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых обра-

зовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень разви-

тия интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития 

на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь; 

текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования по запросу педагогов, 

родителей (законных представителей). При использовании данной формы мониторинга ис-

пользуется диагностика интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об 

успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незна-

чительной положительной динамики) обучающихся с РАС в освоении планируемых резуль-

татов овладении программой коррекционной работы. Данные диагностики выступают в ка-

честве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реа-

лизации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив; 

целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения при получении начального образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с РАС в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики вводной, текущей и итоговой диа-

гностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и индивиду-

альных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребно-

стей.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения про-

граммы коррекционной работы обучающегося с согласия родителей (законных представите-

лей) направляются на психолого-медико-педагогический консилиум для внесения корректив 

в содержание программы коррекционной работы, либо решения вопроса для направления на 

психолого-медико-педагогическую комиссию.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных пред-

ставителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 

показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

Результаты освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы не вы-

носятся на итоговую оценку. Заключения специалистов ППС отражаются в соответствую-

щих разделах индивидуальной диагностической / речевой карты. 

 

2.3.7. Требования к условиям реализации программы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение 

 Комплектование классов, организация работы педагогов в соответствии с требовани-

ями СанПин; 

 оптимальный режим учебных нагрузок; 

 вариативные формы получения образования и специализированной помощи в соот-

ветствии с рекомендациями ЦПМПК; 

 коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

 учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

 индивидуально-ориентированная система оценивания учащихся с РАС: при оценке 

меры трудности задания и учебных достижений ребенка учитывается специфика проблем 

его искаженного развития, парадоксальности освоения простого и сложного при аутизме; 
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 при организации и подаче учебного материала в условиях фронтального и индивиду-

ального обучения учитываются особенности усвоения информации и специфика выработки 

навыков при аутизме. 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 использование современных педагогических технологий для оптимизации образова-

тельного процесса, повышения его эффективности, доступности; 

 введение в содержание обучения специальных разделов, отсутствующих в содержа-

нии образования нормально развивающегося сверстника; 

 применение визуальной поддержки для самостоятельного выполнения заданий уча-

щимся; адаптация учебного материала; применение элементов Прикладного анализа пове-

дения;  

 применение эмоционально-уровневого подхода, DIR/FLOORTIME («Детская пло-

щадка»), программы TEACCH, коммуникационной системы обмена изображениями – 

PECS, Монтессори-педагогики, 

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нару-

шения развития ребёнка;  

 комплексное сопровождение обучающегося (индивидуальные и групповые коррек-

ционные занятия); 

 укрепление физического и психического здоровья детей с РАС;  

 профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучаю-

щихся;  

 соблюдение санитарно - гигиенических правил и норм; 

 участие всех детей с РАС в воспитательных, культурно - развлекательных, спор-

тивно -оздоровительных и иных досуговых мероприятиях школы. 

Программно-методическое обеспечение 

 использование коррекционно - развивающих программ, диагностического и коррек-

ционно - развивающего инструментария; 

 разработка индивидуальной образовательной программы для удовлетворения особых 

образовательных потребностей детей с РАС; 

 использование авторских программ, дидактических и методических пособий, разра-

батываемых специалистами; 

 использование переводных программ и методик зарубежных авторов. 

 

Кадровое обеспечение 

 соответствие занимаемой должности уровню квалификации; 

 владение знаниями и методами из смежных с педагогикой областей: дефектологии, 

психологии, нейропсихологии учителями начальных классов; 

 повышение профессионального уровня специалистов в рамках школы (ПМПк, 

методические объединения, взаимопосещение уроков/занятий, анализ проблемных случаев, 

просмотр и анализ видеоматериалов); 

 прохождение курсов повышения квалификации по профилю; 

 обучение современным методам работы с детьми с РАС; 

 участие и организация семинаров, мастер-классов, конференциях регионального и меж-

дународного уровня. 

Материально-техническое обеспечение 

Ориентировано на обеспечение надлежащей материально-технической базы, 

позволяющей создать адаптивную, образовательную среду для детей с РАС: 

 учебные кабинеты; 

 кабинет педагога-психолога; 
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 кабинет учителя – логопеда; 

 кабинет учителя-дефектолога; 

 кабинет социального педагога; 

 игровая комната; 

 сенсорная комната релаксации; 

 кабинет социально-бытовой ориентировки; 

 зал адаптивной физкультуры; 

 кабинет Монтессори. 

Информационное обеспечение 

 сайт образовательного учреждения; 

 электронное пособие «Диагностическая работа в работе с детьми РАС»; 

 тренажеры для развития познавательных процессов; 

 использование аудиоматериала для релаксации («Голоса птиц», «Звуки природы» и 

т.д.); 

 диски по подготовке к школе, по развитию интеллекта, с играми по обучению чтению 

(5-7 лет), с уроками математики для дошкольников (5-7 лет), с развивающими методиками 

для младших школьников и старших дошкольников; 

 электронные приложения к учебникам по предметам для каждого класса; 

 электронные задания по развитию психических процессов, разработанные педагогом; 

 электронные задания по закреплению программного материала, разработанные педа-

гогом; 

 развивающие компьютерные игры; 

 специальные компьютерные логопедические игры: «Игры для Тигры», «Учимся гово-

рить правильно» и др. 

2.4.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

2.4.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания КУ «Нижневартовская общеобразовательная санатор-

ная школа» (далее - Программа воспитания) разработана в соответствии с федеральной об-

разовательной программы начального общего образования, основывается на единстве и пре-

емственности образовательного процесса всех уровней общего образования 

Программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности в образовательной организации, разрабатывается и утвержда-

ется с участием коллегиальных органов управления образовательной организацией: советом 

родителей (законных представителей), реализуется в единстве урочной и внеурочной дея-

тельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных от-

ношений, социальными институтами воспитания, предусматривает приобщение обучаю-

щихся с ОВЗ к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на ос-

нове российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организаци-

онный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за ис-

ключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образова-

тельной организации, образовательного процесса в тот или иной период.  
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2.4.2. Целевой раздел 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работ-

ники образовательной организации, обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные представи-

тели), представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного про-

цесса. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют пре-

имущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

образовательной организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федера-

ции. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся 

с ОВЗ. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в КУ «Нижневартовская общеобразовательная санатор-

ная школа» и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в 

сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализо-

вать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины. 

Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации: 

 создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе соци-

окультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, чело-

веку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культур-

ному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации:  

 усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые вы-

работало российское общество (социально значимых знаний);  

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, тради-

циям (их освоение, принятие);  

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультур-

ного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения по-

лученных знаний; достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии 

с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО включают осознание 

российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и 

инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельно-

сти, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 

к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осу-

ществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзив-

ности.  
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Направления воспитания 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности образова-

тельной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ: 

 гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источ-

нику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государствен-

ности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и полити-

ческой культуры; 

 патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование рос-

сийского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традици-

онных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, спра-

ведливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе россий-

ских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоцио-

нального благополучия: развитие физических способностей с учетом возможностей и состо-

яния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычай-

ных ситуациях; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, лич-

ностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обще-

стве, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды; 

 ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других лю-

дей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом лич-

ностных интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального, общего образования установлены в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 

быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспи-

тания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) цен-

ностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образова-

ния: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 
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Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Ро-

дине - России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, прояв-

ляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины - России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий 

к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в об-

ществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

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

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осо-

знающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероиспове-

даний. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, рус-

ского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, твор-

честве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной куль-

туре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной дея-

тельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия. 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информаци-

онной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного по-

ведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

5. Трудовое воспитание. 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 
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Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельно-

сти. 

6. Экологическое воспитание. 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние лю-

дей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, прино-

сящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

7. Ценности научного познания. 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоя-

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объек-

тах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

2.4.3. Содержательный раздел 

 

Уклад образовательной организации 

 

Инклюзия является ценностной основой уклада КУ «Нижневартовская общеобразо-

вательная санаторная школа» и основанием для проектирования обучающих и воспитываю-

щих сред, деятельностей и событий. Наша образовательная организация строит процессы 

обучения и воспитания таким образом, чтобы учитывались индивидуальные потребности и 

возможности каждого ребенка.  

Особенности школы позволяют сделать это в полной мере. 

Школа образована в 1996 году для детей младшего школьного возраста, состоявших 

на диспансерном учете у фтизиатра. Основной целью на тот момент было образование в со-

четании с лечением и профилактикой туберкулезной инфекции. В 2010 году школа взяла 

направление на инклюзивное образование. В настоящее время основной контингент – уча-

щиеся начальной школы (176 человек) 84 % имеют статус «ребенок с ограниченными воз-

можностями здоровья».  

В школе организованы инклюзивные классы, специальные классы, 10% от общего 

числа учащихся обучаются индивидуально на дому.  Дети находятся в школе в режиме пол-

ного дня с 8.00 до 16.30 часов. В первой половине дня проходит урочная деятельность, во 

второй половине дня организуется внеурочная деятельность. Учащиеся территориально про-

живают разбросанно по всему городу и поселкам, к месту обучения и обратно организуется 

ежедневный подвоз. 

Реализуя принципы инклюзивного образования, в настоящий момент школа создала 

воспитательной пространство через совокупность доступной (безбарьерной) среды, обеспе-

ченность современными техническими средствами и системами, соответствующими особым 

образовательным потребностям детей, психолого-педагогическое сопровождение субъектов 

образования, личностную и профессиональную готовность педагогов к работе в интегриро-

ванной группе, и имеет сформировавшиеся принципы и традиции воспитательной работы. 

Школа сформировала следующие традиции воспитательной работы: 

1) стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педа-

гогов; 

2) важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллек-

тивное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 
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3) в проведении общешкольных дел не преследуется соревновательность между клас-

сами, а поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школь-

ников, а также их социальная активность; 

4) высокая занятость детей в объединениях дополнительного образования; 

5) ключевой фигурой воспитания в начальной школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям в том числе защитную, личностно развивающую, орга-

низационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Отсутствие в школе детей основной ступени обучения особенность воспитательного 

пространства школы. С одной стороны, это избавляет от проблем пубертатного периода (не-

устойчивые эмоциональное состояние, конфликтность, желание подражать, в т.ч. неглавным 

процессам, вредные привычки), с другой стороны лишает достоинств подросткового пери-

ода: самостоятельности, инициативности, возможность организации школы вожатства и уче-

нического самоуправления в полном объеме.   

Особенностью является разобщенность детей и родителей по месту жительства, таким 

образом воспитательной пространство ограничивается только территорией школы. 

КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа строит процессы обу-

чения и воспитания таким образом, чтобы учитывались индивидуальные потребности и воз-

можности каждого ребенка.  

Реализуя принципы инклюзивного образования, в настоящий момент школа создала 

воспитательной пространство через совокупность доступной (безбарьерной) среды, обеспе-

ченность современными техническими средствами и системами, соответствующими особым 

образовательным потребностям детей, психолого-педагогическое сопровождение субъектов 

образования, личностную и профессиональную готовность педагогов к работе в интегриро-

ванной группе, и имеет сформировавшиеся принципы и традиции воспитательной работы. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Направления воспитательной деятельности представлены по модулям. В каждом мо-

дуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы. Каждый из модулей 

обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями 

воспитания. 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках мак-

симально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравствен-

ных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе истори-

ческого просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогатель-

ных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей те-

матики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целе-

выми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 
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 применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирую-

щих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приоб-

рести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить от-

ношения и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся с ОВЗ соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразователь-

ной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспе-

вающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, даю-

щего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, плани-

рование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направлен-

ности. 

Модуль «Внеурочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспече-

ния индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими 

курсов внеурочной деятельности, занятий в объединениях дополнительного образования, в 

группе продленного дня: 

Спектр курсов внеурочной деятельности, общеразвивающих программ дополнитель-

ного образования, реализуемых в образовательной организации: 

Таблица 10. 

 

Направленность внеурочной деятель-

ности 

Реализуемые курсы ВД, программы ДО 

курсы, занятия гражданско-пат-

риотической, историко-культурной 

направленности; 

Курс ВД «Разговоры о важном» 

Программа ДО «Музейное дело» 

 

курсы, занятия духовно-нрав-

ственной направленности по религи-

озным культурам народов России, ос-

новам духовно-нравственной куль-

туры народов России 

Курс ВД «Народы России: дорога дружбы» 

курсы, занятия познавательной, 

научной, исследовательской, просве-

тительской направленности; 

«Функциональная грамотность», «Читательская 

грамотность» 

Программа ДО «Роботехника»; 

Программа ДО «Основы логики и алгоритмики» 

курсы, занятия в области искус-

ств, художественного творчества раз-

ных видов и жанров; 

 

Реализация программ дополнительного обра-

зования: 

по хореографии – «Танцевальная шкатулка»; 

по театральной деятельности «Театр и Ко»;  

по вокально-хоровой деятельности  

Курс ВД «Моя художественная практика» 

Курс ВД «Ритмика» 

курсы, занятия оздоровительной 

и спортивной направленности. 

Курс ВД «БОС-здоровье» 

Программа ДО по ОФП «Школьный спортивный 

клуб»» 

 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида пе-

дагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания 

и социализации обучающихся, предусматривает: 



105 
 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в об-

щешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их под-

готовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся сов-

местных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, спо-

собностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять довери-

тельные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучеб-

ные и внешкольные мероприятия, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в образовательной организации; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся, их физического и психи-

ческого здоровья путем наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагоги-

ческих ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, с педагогом-психологом, социаль-

ным педагогом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другое), совместный 

поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индиви-

дуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирова-

ние единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) раз-

решение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, инте-

грации воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-пред-

метников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 

обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родитель-

ских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование ро-

дителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в це-

лом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в ре-

шении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к ор-

ганизации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной 

организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

1. Общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными празд-

никами, памятными датами, в которых участвуют все классы: 

День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из торжественной 

линейки и тематических классных часов.   

Организация предметных декад/недель: декада филологии (русского языка, литера-

туры, английского языка); неделя предметов общественно-научного цикла (окружающий 
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мир, история, обществознание, география); неделя физической культуры и спорта; декада 

математики. 

Неделя науки. Традиционный фестиваль проектов, в виде научно-практической кон-

ференция содействует пропаганде научных знаний, ориентации и привлечению учащихся к 

научному творчеству и исследовательской работе, способствует развитию умений и навыков 

проектной деятельности, обмену опытом; 

«Прощание с Азбукой» – традиционная церемония в первых классах, формирующая 

ценностное отношение к чтению, как источнику знаний. 

«Лучший ученик года» – конкурс, который проводится в целях выявления наиболее 

значительных учебных достижений учащихся школы, развития интеллектуальных, познава-

тельных способностей, расширения кругозора учащихся, а также формирования навыков 

коллективной работы в сочетании с самостоятельностью учащихся, творческого усвоения и 

применения знаний; 

Неделя осени – традиционный фестиваль, включающий в себя конкурс чтецов стихо-

творений об осени, осеннюю ярмарку, спортивный марафон. 

Концерты детского творчества к праздникам – День учителя, День матери, Междуна-

родный женский день. Позволяют детям проявить свои таланты, приобрести опыт выступле-

ния на публику, способствует развитию позитивных межличностных отношений между пе-

дагогами, учащимися и их родителями. 

«Новогодний калейдоскоп» – общешкольное коллективное творческое дело, состоя-

щее из серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя игрушка» (сне-

жинка, символ года и пр.), акция «Новогодние узоры» (украшение классных кабинетов) и 

КДТ (проходит в форме игры по станциям, каждая из которых имеет «новогоднюю» тема-

тику познавательной, спортивной, художественной, творческой направленности). Игра 

направлена на поддержку участия в совместной продуктивной деятельности, развитие диа-

логического общения, создание условий для эмоционального отношения к познавательной 

деятельности, игровому поведению.) Это КТД способствует развитию сценических навыков, 

проявлению инициативы, формированию навыков и опыта самостоятельности, ответствен-

ности, коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг к другу, улучшения вза-

имосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся; 

Праздник прощания с начальной школой «Последний звонок» - формирует нравствен-

ное отношение к школе, уважительное отношение к труду учителя, способствует мотивации 

учения;  

Большой семейный фестиваль. 

2. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, цен-

ностных отношений к миру, Родине, родному краю создание условий для приобретения 

опыта деятельного выражения собственной гражданской позиции, участие во всероссийских 

акциях, посвященных значимым событиям в России, мире, социальные проекты в образова-

тельной организации, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педаго-

гическими работниками, в том числе с участием социальных партнеров, комплексы дел бла-

готворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой направленности: 

Фестиваль дружбы народов. Формирует толерантное сознание учащихся, знакомит с 

разнообразием национально-этнических культур России, ХМАО, воспитывает уважение к 

людям разных национальностей, укрепляет единство, дружбу среди учащихся в классе, об-

ществе; создает условия для реализации творческих способностей участников. 

Вахта памяти – проводится учащимися 4 классов в день вывода войск из Афганистана 

и накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне; 

Познавательно-игровой проект «Люби и знай свой край родной». Проходит в виде 

игр-квестов, викторин, интеллектуальных игр, КТД. В ходе подготовки дети знакомятся с 

историей округа, города, его этническим составом, природой и самобытностью. 

Интерактивно-игровой проект «Я – гражданин России». В ходе мероприятий дети 
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узнают государственные, окружные городские символы, историю государства и права, ос-

новы правоведения учатся применять основы правоведения в повседневной жизни. 

Цикл дел, посвящённых Дню Победы (классные часы в течение года по знаменатель-

ным датам Великой Отечественной войны, участие учащихся в возложении цветов, акции 

«Бессмертный полк»; выставки конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…». 

Фестиваль военно-патриотической песни; 

Смотр строя и песни; 

3. Общешкольные мероприятия, связанные с воспитанием здорового образа жизни: 

Чемпионат школы по ОФП (общей физической подготовке) где каждый ребенок мо-

жет продемонстрировать свои спортивные достижения, данный чемпионат предполагает 

участие как детей с основной группой здоровья, так и детей со специальной физкультурной 

группой. 

Чемпионат школы по снайперу, по игре бочче, шахматам – соревнования для всех ка-

тегорий учащихся, направленные на формирование социально значимого отношения уча-

щихся к здоровью, опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, под-

держку спортивных достижений. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может преду-

сматривает: 

1. Внешкольные тематические конкурсы, соревнования. Фестивали и пр. воспитатель-

ной направленности, 

Городские фестивали творчества для детей с ОВЗ «Мозаика души», «Ангелы 

надежды»; 

Городской фестиваль военно-патриотической песни «Нам дороги эти позабыть 

нельзя…»; 

Участие во всероссийском движении ВФСК ГТО (всероссийский физкультурно-спор-

тивный комплекс «Готов к труду и обороне»; 

Участие в предметных олимпиадах для младших школьников; 

2. Общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социаль-

ными партнерами образовательной организации: 

Проведение экологических акций по сбору макулатуры, пластика, отработанных эле-

ментов питания; 

Проведение/участие в городской акции «День распространения информации об 

аутизме» 

Привлечение общественных организаций к участию и проведению фестивалей 

дружбы народов, большого семейного фестиваля и пр. 

Организация экскурсий, походов на регулярной основе в краеведческий музей, город-

ской драматический театр, театр юного зрителя; 

Совместное проведение занятий, выездных с городской детской библиотекой, крае-

ведческим музеем. 

 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды преду-

сматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образова-

тельных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном про-

цессе: 

 оформление фасада флагами РФ и ХМАО-Югры, организация патриотического 

уголка с государственной символикой Российской Федерации, символикой ХМАО-Югры; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Рос-

сийской Федерации; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символиче-

ских, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, реги-
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она, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов Рос-

сии; 

 организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направлен-

ности (работа информационные сообщения школьного информационного центра, музыкаль-

ные перемены), исполнение гимна Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» – уголок государственной символики, стенд героям спецо-

перации, мемориалы на Комсомольском бульваре: памятник воинам- интернационалистам, 

монумент «Молодость моя комсомольская»; 

 работа с госпабликом школы, публикации не менее 3 в неделю   в доступной, привле-

кательной форме новостную информацию, фотоотчеты об интересных событиях, поздравле-

ния педагогов и обучающихся и другое; 

 разработку и популяризацию символики образовательной организации (логотип, эле-

менты костюма обучающихся и другое), используемой как повседневно, так и в торжествен-

ные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обуча-

ющихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образователь-

ной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

образовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спор-

тивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле около библиотеки стеллажей свободного книго-

обмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего исполь-

зования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, 

их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной терри-

тории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), ак-

центирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, тра-

дициях, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обуча-

ющихся с особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)». 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся может предусматривает: 

 создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (Совета родителей, Управляющего совета образователь-

ной организации, родительских комитетов классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в 

Управляющем совете образовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собра-

ния по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обуче-

ния и воспитания; 

 реализация программы «Школа эффективного родителя» на занятиях и мастер-клас-

сах в рамках этой программы родители могут получать советы по вопросам воспитания, кон-

сультации психологов, социальных работников, обмениваться опытом; 
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 организация клуба выходного дня «Мы вместе» в рамках которой предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с об-

суждением актуальных вопросов воспитания; 

 родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в инфор-

мационно-коммуникационной сети "Интернет", интернет-сообщества, группы с участием пе-

дагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совмест-

ная деятельность; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмот-

ренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в образова-

тельной организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных предста-

вителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению клас-

сных и общешкольных мероприятий. таких как Неделя Осени, фестиваль Дружбы народов, 

Большой семейный фестиваль, спортиво-массовые мероприятия, посвященные дню Матери, 

Дню отца, и в рамках месячника гражданско-патриотического воспитания; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приемных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образова-

тельной организации предусматривает реализацию программы активности социализации 

обучающихся начальных классов «Орлята России», данная программа в максимальной сте-

пени способствует самостоятельной продуктивной деятельности ребёнка, широкому исполь-

зованию в работе с детьми современных игровых технологий, социального проектирования, 

интерактивных методов, позволяющих моделировать социальные процессы и явления.  

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образователь-

ной организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизне-

деятельности как условия успешной воспитательной деятельности через: 

 реализацию программы профилактической работы, которая предусматривает имеет 

направления деятельности:  

1) предупреждение противоправных действий, совершаемых несовершеннолетними и в 

отношении несовершеннолетних, формированию законопослушного поведения, профилак-

тика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

2) профилактика употребления несовершеннолетними психоактивных веществ: нарко-

тических, одурманивающих, токсичных веществ, курения и алкоголя несовершеннолетними; 

3) профилактика суицидального поведения обучающихся 

4) мероприятия по предупреждению совершения преступлений против половой непри-

косновенности несовершеннолетних. 

5) работа обучающимися с девиантным поведением, несовершеннолетними и их семь-

ями, находящимися в социально-опасном положении и с их окружением, организация меж-

ведомственного взаимодействия. 

В рамках этой работы проводится мониторинг рисков безопасности и ресурсов повы-

шения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, суицидальное и другое); ве-

дется коррекционно-воспитательная работа с обучающимся групп риска силами педагогиче-

ского коллектива и с привлечением сторонних специалистов (работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и других); разрабатывается и реализуется индивидуаль-

ные профилактические программы и т.д. 

Для охраны безопасности жизнедеятельности в организации реализуется: 
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 совместный план с ОГИБДД по г.Нижневартовску по профилактике детского – до-

рожного транспортного травматизма; 

 план мероприятий профилактической работы по предотвращению террористических 

актов; 

 проведение бесед, уроков окружающего мира, инструктажей технике безопасности и 

охране труда по формированию безопасного поведения в быту, на природе, улице. 

Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства может предусмат-

ривает участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с дого-

ворами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей про-

граммы воспитания и календарного плана воспитательной работы (государственные, регио-

нальные, школьные праздники, фестивали творчества, торжественные мероприятия и дру-

гие); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, вне-

урочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленно-

сти; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педа-

гогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преоб-

разование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образователь-

ной организации может предусматривает: 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расши-

ряющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о суще-

ствующих профессиях и условиях работы; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий «ПроеКТОрия». 

Модуль «Здоровьесбережение» 

Здоровье – самая большая для человека ценность. Чтобы вырастить жизнелюбивого и 

здорового человека необходим здоровый образ жизни.  

Приоритетными задачами воспитания здорового образа жизни в нашей школе явля-

ются: 

 формирование в сознании учащихся и педагогов ценностей здорового образа жизни; 

 воспитание у педагогов и обучающихся сознательного отношения к своему здоровью 

и здоровому образу жизни;  

 формирование у педагогов и обучающихся основ теоретических знаний и практиче-

ских умений, относящихся к физическим возможностям человека и его здоровью;  

 пропаганда здорового образа жизни, формирование отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих как к важнейшей социальной ценности; 

 изменение ценностного отношения к вредным привычкам и формирование личной от-

ветственности за свое поведение; 

 обучение умению противостоять разрушительным для здоровья формам поведения, 

формирование навыков безопасного поведения. 

Воспитательная работа включает в себя ряд направлений и форм работ, которые поз-

воляю комплексно формировать привычки ответственного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих: 

Направление: организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся вклю-

чает: 
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 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и вне-

урочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных сек-

циях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование здоровьесберегающих технологий в учебной и внеучебной деятельно-

сти (профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата, сохранность зрения, приви-

тия навыков саморегуляции, использование контрок и пр.) 

 проведение практических занятий в рамках внеурочной деятельности по отработке 

навыков безопасного поведения, действия в чрезвычайных ситуациях; 

 использование ресурсов УМК ООП окружающего мира, технологии, физкультуры, 

русского языка, математики, ИЗО, специальных курсов внеурочной деятельности для фор-

мирования у учащихся ценностного отношения к здоровью, навыков безопасного поведения, 

правильного питания, здорового образа жизни; 

 реализация по формированию безопасного поведения  

 соблюдение требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств;  

 индивидуализация обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучаю-

щихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образователь-

ным траекториям;  

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под 

строгим контролем медицинских работников. 

Направление: Организация физкультурно-оздоровительной работы включает: 

 включенность в занятия физической культурой обучающихся всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.)  

 контроль охвата и нагрузки физической культурой учащихся в соответствии с груп-

пами здоровья.  

 организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера 

(активные динамические перемены, прогулки, динамические паузы);  

 организация занятий по лечебной, адаптивной физкультуре.  

 организация работы спортивных секций, кружков, спортивно-оздоровительной 

направленности. Создание для их эффективного функционирования;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 

 участие во Всероссийском физкультурно-оздоровительного спортивного Комплекса 

«ГТО»; 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образо-

вательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонен-

тов, включённых в учебный процесс. 

Направление: работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ре-

бёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, 

и т. п.; 

 организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п; 

 пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем оздо-

ровительным вопросам. 
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2.4.4. Организационный раздел 

 
Кадровое обеспечение 

 

Руководство воспитательным процессом школы осуществляет заместитель директора 

по воспитательной работе. Основными работниками, реализующими программу воспитания, 

являются: педагог-организатор, классные руководители, воспитатели, тьюторы, социальный 

педагог, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования, педагог-библиотекарь. 

Психолого-педагогическое сопровождение организуется в соответствии с заключениями 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне образовательной ор-

ганизации по принятию, внесению изменений в должностные инструкции педагогических 

работников по вопросам воспитательной деятельности, ведению договорных отношений, се-

тевой форме организации образовательного процесса, сотрудничеству с социальными парт-

нерами, нормативному, методическому обеспечению воспитательной деятельности. 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания осу-

ществляется на основании следующих локальных актов: 

Учебный план, штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность; 

Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной программы;  

Рабочие программы педагогических работников; 

Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитатель-

ной деятельности; 

В школе имеется методическое объединение педагогов воспитательного цикла, не ме-

нее одного Педагогического совета в год посвящено стратегическим и насущным вопросам 

воспитательной деятельности. 
 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными по-

требностями. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образова-

тельные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп 

(например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и другие), одарен-

ных, с отклоняющимся поведением, - создаются особые условия (описываются эти условия). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в образовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со сто-

роны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями необходимо ориентироваться на: 

 формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с ис-

пользованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 
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воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм ра-

боты воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Система поощрения социальной успешности и  

проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успеш-

ности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успеш-

ности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награж-

дении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной орга-

низации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснитель-

ное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости 

при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивиду-

альных и коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и коллек-

тивную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обу-

чающимися, получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучаю-

щихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних ор-

ганизаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений: в зависимости от вида деятельности и результата 

учащийся может получить грамоту, диплом победителя, благодарность, сертификат участ-

ника и т.д., таким образом наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулиру-

ющее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и соци-

альной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная 

поддержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации и регу-

лярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными пред-

ставителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих 

достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достиже-

ний в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, 

фото изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального порт-

фолио возможно ведение портфолио класса. 

Благотворительная поддержка обучающихся, заключаться в материальной поддержке 

проведения в образовательной организации воспитательных дел, мероприятий, проведения 
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внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, се-

мей, педагогических работников. Благотворителями выступает РОО «Многодетная семья и 

семья с ребенком-инвалидом». Школа открыта благотворителям. 

 

Анализ воспитательного процесса 

 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориен-

тирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне началь-

ного общего образования, установленными ФГОС НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организа-

ции является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспер-

тов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образо-

вательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отноше-

ний между педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работни-

ков (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспита-

тельной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат как организован-

ного социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с 

другими социальными институтами, так и стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. Данный анализ проводится классными 

руководителями вместе с педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии) с по-

следующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководите-

лей или педагогическом совете. Основным способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюде-

ние. Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

 какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить 

за прошедший учебный год; 

 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

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

ческому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совместной деятель-

ности обучающихся и взрослых, является наличие интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. Анализ прово-

дится заместителем директора по воспитательной работе (педагогом-организатором, педаго-
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гом-психологом, социальным педагогом (при наличии), классными руководителями с при-

влечением Совета родителей (законных представителей) обучающихся. Способами получе-

ния информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педа-

гогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родите-

лями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руково-

дителей или педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с 

качеством (выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

 реализация воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 и другое по дополнительным модулям. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем дирек-

тора по воспитательной работе (совместно с педагогом-организатором) в конце учебного 

года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом.  
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Учебный план, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, курсов коррекционно-раз-

вивающей области, внеурочной деятельности, в том числе распределяет учебное время, от-

водимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содер-

жания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план должен обеспечивать введение в действие и реализацию требований 

ФГОС начального общего образования обучающихся с РАС, ФАОП НОО для обучающихся 

с РАС с легкой умственной отсталостью и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Сани-

тарно-эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственных языках субъ-

ектов Российской Федерации и родном языке, возможность их изучения, а также устанавли-

вает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязатель-

ных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО для обу-

чающихся с РАС, и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

Обязательная часть федерального учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего обра-

зования: 

 формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, националь-

ным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью к продолжению об-

разования в последующие годы; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося с РАС в соответствии с его индивидуальностью; 

 минимизацию негативного влияния нарушений на развитие обучающегося и профи-

лактику возникновения вторичных отклонений. 

Образовательная организация самостоятельна в выборе видов деятельности по каж-

дому предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная деятельность, прак-

тические занятия, экскурсии). 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, вклю-

чает: 

 факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых обра-

зовательных потребностей обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью; 

 внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы 

как духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спор-

тивно-оздоровительное и обеспечивающую личностное развитие обучающихся с РАС; 

 коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на 

минимизацию негативного влияния расстройств аутистического спектра на результат обуче-

ния и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 
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Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: 

«Формирование коммуникативного поведения», «Музыкально-ритмические занятия», «Со-

циально-бытовая ориентировка», «Развитие познавательной деятельности», которые явля-

ются обязательными и проводятся в форме групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять технологии, спо-

собы организации деятельности обучающихся в процессе освоения курсов коррекционно-

развивающей области. 

Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую учеб-

ную нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществляется 

за счет часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-

образовательную область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обу-

чения) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает оп-

тимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает качественное 

усвоение учебных предметов. 

Продолжительность урока во 2 - 5-х классах - 40 минут, в 1-ом классе - 35 минут. 

Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после 2-го и 3-го уроков - по 20 ми-

нут. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классе - 35 

минут, во 2 - 5 классах - 40 минут. Продолжительность индивидуального коррекционного 

занятия составляет 20 минут. 

С целью реализации "ступенчатого" метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. В 1-ом 

классе каждый день проводится 3 урока. Во время прогулки, динамической паузы происхо-

дит уточнение первоначальных математических представлений, используются упражнения 

по развитию словесной речи в коммуникативной функции. Домашние задания даются с уче-

том индивидуальных возможностей обучающихся. В 1-м классе обучение осуществляется 

без обязательных домашних заданий, следовательно, без записей в классном журнале. Допу-

стимо предлагать первоклассникам только творческие задания познавательного характера, 

выполняемые исключительно по желанию обучающихся. Цель таких заданий - формирова-

ние у обучающихся внешних и внутренних стимулов к самостоятельной домашней работе. В 

1-й четверти возможны только задания организационного характера (приготовить и прине-

сти к уроку спортивную форму, природный материал). Во 2-й четверти - познавательные за-

дания, для выполнения которых не требуется специально организованного рабочего места. 

С 3-й четверти допустимо завершение в домашних условиях работы, начатой в классе (за 

исключением предмета "Технология"). Общее время на их выполнение не должно превышать 

15 минут. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу "ми-

нимакс": часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть - по желанию обуча-

ющегося. Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, которые 

предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требова-

ниями. Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе с чтением) в 

3-м классе - до 1,5 часов (90 минут), в 4 - 5-м - до 2 часов (120 минут). 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной деятельно-

сти (в том числе коррекционно-развивающей области). Между последним уроком и началом 

внеурочной деятельности, рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 

45 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, со-

ставляет не более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в неделю на коррекционно-

образовательную область в течение всего срока обучения на уровне начального общего об-

разования) и определяется приказом образовательной организации (пункт 3.4.16 Санитарно-
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эпидемиологических требований). 

Таблица 11. 

Учебный план начального общего образования 

обучающихся с РАС (вариант 8.3)  

Предметные  

области 

Классы Количество часов в неделю Всего 

Учебные пред-

меты 

I 

доп. 

I 

доп. 

I II III IV 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 2 3 3 3 3 16 

Чтение 2 2 3 4 4 4 19 

Речевая практика 3 3 2 2 2 2 14 

Математика Математика 3 3 3 4 4 4 21 

Естествознание Мир природы и 

человека 

2 2 2 1 1 1 9 

Искусство Музыка 2 2 2 1 1 1 9 

Рисование 2 2 1 1 1 1 8 

Физическая куль-

тура 

Адаптивная физи-

ческая культура 

3 3 3 3 3 3 18 

Технологии Технология 2 2 2 1 1 1 9 

Итого 21 21 21 20 20 20 123 

Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений 

   3 3 3 9 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной не-

деле) 

21 21 21 23 23 23 132 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 

6 6 6 6 6 6 36 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 4 24 

Всего 31 31 31 33 33 33 192 

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

указано на одного обучающегося. 

При реализации данной федеральной адаптированной образовательной программы 

должны быть созданы специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися со-

держания образовательной программы в полном объеме с учетом их особых образователь-

ных потребностей и особенностей здоровья. 
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3.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образователь-

ных отношений и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (ка-

никул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточных аттестаций. 

Начало учебного года – 01.09.2023 

Окончание учебного года – 24.05.2024 

Продолжительность учебного года 1 классы – 33 учебные недели. 

Продолжительность учебного года 2 - 4 классы – 34 учебные недели. 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях: 

Таблица 12. 

1-е классы 

Учебные периоды Дата Продолжительность 

Начало Окончание Недель Дней 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023  8 41 

II четверть 07.11.2023  29.12.2023  8 39 

III четверть 08.01.2024  22.03.2024  10 48 

IV четверть 01.04.2024  24.05.2024  7 36 

Итого в учебном году 33 164 

Таблица 13. 

2 - 4 классы 

Учебные периоды Дата Продолжительность 

Начало Окончание Недель Дней 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023  8 41 

II четверть 07.11.2023  29.12.2023  8 39 

III четверть 08.01.2024  22.03.2024  11 53 

IV четверть 01.04.2024  24.05.2024  7 36 

Итого в учебном году 34 169 

 

Продолжительность каникул, праздничных дней: 

Таблица 14. 

1-е классы 

Учебные периоды Дата Продолжительность 

Начало Окончание Недель 

Осенние каникулы 28.10.2023 г. 05.11.2023 г. 9  

Зимние каникулы 30.12.2023 г.  07.01.2024 г. 9  

Промежуточные каникулы 10.02.2024 г. 18.02.2024 г. 9 

Весенние каникулы 23.03.2024 г.  31.03.2024 г. 9 

Летние каникулы 25.05.2024 г. 31.08.2024 г. 99 

Праздничные дни 06.11.2023, 23.92.2024, 08.03.2024, 

29.04.2024 – 01.05.2024, 09.05.2024 

– 10.05.2024 

8 

Итого в учебном году 143 
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Таблица 15. 

2 - 4 классы 

Учебные периоды Дата Продолжительность 

Начало Окончание Недель 

Осенние каникулы 28.10.2023 г. 05.11.2023 г. 9  

Зимние каникулы 30.12.2023 г.  07.01.2024 г. 9  

Весенние каникулы 23.03.2024 г.  31.03.2024 г. 9 

Летние каникулы 25.05.2024 г. 31.08.2024 г. 99 

Праздничные дни 06.11.2023, 23.92.2024, 08.03.2024, 

29.04.2024 – 01.05.2024, 09.05.2024 

– 10.05.2024 

8 

Итого в учебном году 134 

 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельно-

сти по предметам учебного плана в сроки: 

Таблица 16. 

Учебные периоды Начало Окончание 

Входные контрольные работы 19.09.2023 27.09.2023 

Промежуточные контрольные работы за 1 четверть 17.10.2023 25.10.2023 

Промежуточные контрольные работы за 2 четверть 19.12.2023 27.12.2023 

Промежуточные контрольные работы за 3 четверть 12.03.2024 20.03.2024 

Промежуточные/ итоговые контрольные работы за год 14.05.2024 22.05.2024 

 

Таблица 17. 
Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 1-е классы 2-4 классы 

Учебная неделя (дней) 5 5 

Урок (минут) 35 (1-е полугодие)   

40 (2-е полугодие) 

40 

Перерыв (минут) 10 - 40 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации - По четвертям 

 

3.3.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Назначение плана внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровожде-

ние обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и разви-

тия, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятель-

ности формируется образовательной организацией с учетом предоставления права участни-

кам образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

 поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых резуль-

татов освоения программы начального общего образования; 

 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

 формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил без-

опасного образа жизни; 

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной 

и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особен-

ностей участников; 
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 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчи-

няться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной 

работы; 

 поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправле-

ния; 

 формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучаю-

щегося с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются 

в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характе-

ристики. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав 

и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности. 

Выбор занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 

половине дня. При этом классные руководители отслеживают общий объем внеурочной де-

ятельности, который не должен превышать 10 часов в неделю на одного обучающегося. Уча-

щийся, его родители (законные представители). 

Таблица 18. 

План внеурочной деятельности 

Направления вне-

урочной  

деятельности 

Решаемые задачи  Наименование курсов 

внеурочной деятельно-

сти, форм реализации 

Объем  

Гражданско-патрио-

тическое, духовно-

нравственное 

 

развитие ценностного отно-

шения обучающихся к своей 

родине - России, населяющим 

ее людям, ее уникальной исто-

рии, богатой природе и вели-

кой культуре;  формирование 

внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой 

ему для конструктивного и от-

ветственного поведения в об-

ществе 

«Разговоры о важ-

ном»  

1 час 

в неделю 

«Народы России: до-

рога дружбы» 

1 час 

в неделю 

Спортивно-оздоро-

вительное 

направлена на физическое 

развитие обучающегося, 

углубление знаний об органи-

зации жизни и деятельности с 

учетом соблюдения правил 

здорового безопасного образа 

жизни 

«БОС-здоровье»  1 час 

в неделю 

Прогулки в рамках 

ГПД 

 

Ежедневно 

Спортивная секция по 

общей физической 

подготовке  

2 раза в не-

делю 

 Проведение бесед, 

инструктажей в рам-

ках модуля «Профи-

лактика и безопас-

ность», практические 

занятия по отработке 

навыков эвакуации. 

Не менее 1 

раза в месяц 
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Проведение школь-

ных спортивно-мас-

совых мероприятий: 

чемпионат по ОФП 

(сдача норм ГТО), 

чемпионат школы по 

снайперу, игре бочча 

и др. 

 

1 раз в месяц 

Проектно-исследо-

вательская деятель-

ность 

организуется как углубленное 

изучение учебных предметов 

в процессе совместной дея-

тельности по выполнению 

проектов 

 «Шахматы в школе» 1 раз в не-

делю 

Работа школьного му-

зея 

Не менее 

двух проек-

тов в год 

Чемпионат школы по 

шахматам 

1 раз в год 

Неделя науки  Один раз в 

год 

Предвари-

тельная пре-

зентация 

проектов по 

классам 

Коммуникативная 

деятельность 

совершенствование коммуни-

кативной культуры обучаю-

щихся, социализации, умения 

выступать публично, строить 

аргументированную речь, за-

нимать активную жизненную 

позицию 

Читательская грамот-

ность» 

1 раз в не-

делю 

«Орлята России» 2 раза в чет-

верть 

Художественно-эс-

тетическая творче-

ская деятельность. 

организуется как система раз-

нообразных творческих ма-

стерских по развитию художе-

ственного творчества, способ-

ности к импровизации, драма-

тизации, выразительному чте-

нию, а также становлению 

умений участвовать в театра-

лизованной деятельности. 

«Моя художественная 

практика». 

1 раз в не-

делю 

«Ритмика» 1 раз в не-

делю 

Реализация программ 

дополнительного об-

разования по хорео-

графии – «Танцеваль-

ная шкатулка»; 

Театральной деятель-

ности «Театр и Ко»;  

Вокально-хоровой де-

ятельности 

 

Школьные и классные 

мероприятия детского 

творчества – фести-

вали дружбы народов, 

военно-патриотиче-

ской песни, концерты 
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к праздникам – День 

матери, день учителя, 

8 марта и др. 

Информационная 

культура 

формирует представления 

обучающихся о разнообраз-

ных современных информа-

ционных средствах и навыки 

выполнения разных видов ра-

бот на компьютере 

Программа ДО «Робо-

техника»; 

Программа ДО «Ос-

новы логики и алго-

ритмики» 

 

Интеллектуальные 

марафоны 

 

 Предметные недели 

по русскому языку, 

математике, есте-

ственным наукам, 

конкурс «Лучший 

ученик 

Каждая чет-

верть 

"Учение с увлече-

нием!" 

включает систему занятий в 

зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосред-

ственно помогает обучающе-

муся преодолеть трудности, 

возникшие при изучении раз-

ных предметов 

«Функциональная 

грамотность»   

 

1 раз в не-

делю 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в ча-

сти создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художе-

ственную, техническую, спортивную и другую деятельности. Объединение усилий внеуроч-

ной деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых форм 

организации. 

В целях не превышения нагрузки на обучающего занятия в объединениях дополни-

тельного образования также суммируются при мониторинге объема внеурочной деятельно-

сти. Таким образом, в условиях школы полного дня школа обеспечивает внеурочную заня-

тость учащихся в полном объеме.  

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Календарный план воспитательной работы (далее - план) разрабатывается в соответ-

ствии с федеральным календарным планом воспитательной работы   реализуется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» наряду с федеральным ка-

лендарным планом воспитательной работы проводит мероприятия, посвященные Междуна-

родному дню распространения аутизма (2 апреля), 15 мая – международный день семьи, со-

гласно федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания 

и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей основной образовательной программы, 

а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся с 

ОВЗ. 

План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года. 

Классные руководители, учителя предметники, специалисты психолого-педагогиче-

ского сопровождения опираются на календарный план воспитательной работе при составле-

нии рабочих программ по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, 

курсам внеурочной и коррекционно-развивающей деятельностям. 
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Таблица 19. 

Календарный план воспитательной работы  

на 2023 – 2024 учебный год 

 

 Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Урочная деятельность 

1 Международный день распростра-

нения грамотности – беседы о значе-

нии образования  

1-4 08.09.2023 Учителя в рамках 

уроков литератур-

ного чтения. 

2 Международный день памяти жертв 

фашизма (10 сентября) 

 

3-4 08.09.2023 Учителя в рамках 

уроков окружаю-

щего мира, русского 

языка 

3 День государственного флага Рос-

сийской Федерации – беседа  

1-4 30.11.2023 Учителя ввести в 

рамках окружаю-

щего мира, русского 

языка, литератур-

ного чтения  

4 Проведение предметных декад по 

русскому языку и математике 

1-4 по плану Методист 

5 День славянской письменности и 

культуры 

1-4 24.05.2024 Руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

  Внеурочная деятельность 

1 Международный день пожилых 

людей – изготовление поздравлений 

(рисунки, открытки и т.д.) 

1-4 29.09.2023 Воспитатели ГПД 

2 День защиты животных –  

1-2 классы – беседа «Мой домаш-

ний питомец»; 

3-4 классы – беседа-проект о Крас-

ной книге, заповедниках животных 

1-4 04.10.2023 Воспитатели ГПД 

3 Реализация проекта «Орлята Рос-

сии»  

1-4 2 раза в 

неделю 

Воспитатели ГПД 

4 День воссоединения Крыма с Рос-

сией 

1-4 18.03.2024  Педагог ДО 

Воспитатели ГПД 

 Классное руководство 

1 «Разговоры о важном»  1-4 1 раз в не-

делю 

Классные руководи-

тели 
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2 

 

День государственного флага Рос-

сийской Федерации – беседа  

1-4 30.11.2023 Классные руководи-

тели 

3 День полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады, День 

освобождения Красной армией круп-

нейшего "лагеря смерти" Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста: 

1-2 классы – «Хлеб всему голова»; 

3-4 классы – «Ужасы фашизма» - бе-

седы 

1-4 26.01.2024 Классные руководи-

тели 

4 День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Ста-

линградской битве 

1-4 02.02.2024 Классные руководи-

тели 

5 Международный день родного языка 

- беседа 

1-4  21.02.2024 Классные руководи-

тели 

 Основные школьные дела 

1 День Знаний – торжественная ли-

нейка  

1-10 01.09.2023 Заместитель дирек-

тора по ВР 

2 КТД «Неделя осени» 1-4 11-15 сен-

тября 

Классные руководи-

тели, педагоги вос-

питательного цикла 

3 День учителя – концерт детского 

творчества 

1-4 05.10.2023 Педагог-организа-

тор, педагоги ДО 

4 День народного единства – фести-

валь дружбы народов 

1-4 25-

27.10.2023 

Заместитель дирек-

тора по ВР; 

Педагог-организа-

тор; 

Классные руководи-

тели 

5 День матери – концерт детского 

творчества 

1-4 24.11.2023 Заместитель дирек-

тора по ВР; 

Педагог-организа-

тор; 

Классные руководи-

тели 

6 День Конституции Российской Феде-

рации – интерактивный квест «Я и 

мои права» 

3,4 12.12.2023 Социальный педагог 

7 КТД «Новогодний калейдоскоп»  1-4 25-

29.12.2023 

Педагог-организа-

тор, педагоги ПВЦ 
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8 Фестиваль военно-патриотиче-

ской песни 

1-2 21.02.2023 Педагог ДО, педа-

гог-организатор 

9 Смотр строя и песни 3-4 22.02.2024 Педагоги ДО, педа-

гог-организатор 

10 Международный женский день – 

концерт детского творчества 

1-4 07.03.2024 Педагоги ДО, педа-

гог-организатор 

11 Всемирный день театра (27 марта) 

– театральная постановка школьного 

театра 

1-4 03.04.2024 Педагоги ДО 

12 Международный день семьи – 

Большой семейный фестиваль 

1-4 15.05.2024 Заместитель дирек-

тора по ВР 

Педагоги воспита-

тельного цикла 

13 Прощание со школой – выпускной 

начальной школы 

4 22.05.2024 Классные руководи-

тели 

 Внешкольные мероприятия 

1 Международный день инвалидов 

– посещение театра юного зрителя; 

1-4 декабрь 

2023 

Классные руководи-

тели 

2 Участие в игровых конкурсах 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», 

«Пегас» и др.  

1-4 по плану Классные руководи-

тели 

3 Участие в фестивале «Мозаика 

души» 

1-4 Апрель 

2024 

Классные руководи-

тели 

4 День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за преде-

лами Отечества – посещение памят-

ника воинам-интернационалистам 

3-4  15.02.2024 Классные руководи-

тели 

6 Всемирный день распространения 

информации об аутизме – организа-

ция акции на комсомольском буль-

варе 

3-4 02.04.204 Воспитатели ГПД 

 Организация предметно-пространственной среды 

1 Музыкальные перемены 1-4 ежедневно Педагог-организа-

тор 

2 Организация динамических пауз, 

прогулок 

1-4 ежедневно Классные руководи-

тели, 

воспитатели 

3 Международный день библиотек – 

организация выставки в школьной 

1-4 23-

26.10.2023 

Педагог-библиоте-

карь 
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библиотеке акция буккроссинга  

«Книга — великая вещь, пока человек 

умеет ею пользоваться» 

4 

5 

День Матери – выставка рисунков 

«Рисуем для любимых мам!» 

 

1-2 20-

23.11.2023 

Педагог-библиоте-

карь; 

Классные руководи-

тели 

6 День неизвестного солдата – радио-

передача ШИЦ 

1-4 04.12.2023 Педагог-организа-

тор 

7 День добровольца (волонтера) в Рос-

сии - радиопередача 

1-4 05.12.2023 Социальный педагог 

8 День Героев Отечества - радиопере-

дача 

1-4 08.12.2023 Педагог-организа-

тор 

9 Мастерская Деда Мороза – акция по 

украшению кабинетов к Новому году 

1-4 15-28 де-

кабря 

Классные руководи-

тели 

10 День космонавтики – выставка ри-

сунков, флешмоб 

1-4 Апрель 

2024 

Педагог-организа-

тор; 

Педагог-библиоте-

карь; 

Педагоги ДО 

11 День детских общественных органи-

заций России  

1-4  19.05.2024 Педагог-организа-

тор; 

 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

1 Заседание Совета родителей   1 раз в 

четверть 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

2 Заседание Управляющего совета 

школы 

 Август, 

2023 

10.01.2024 

Апрель 

2024 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

3 Родительское собрание «Первые дни 

ребенка в школе» 

1 14.09.2023 Заместитель дирек-

тора по ВР 

Классные руководи-

тели 

4 Родительские собрания  1-4 Последняя 

неделя 

каждой 

четверти 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Классные руководи-

тели 

5 Реализация программы «Школа эф-

фективного родителя» 

1-4 по плану Руководитель МО 
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специалистов сопро-

вождения 

6 Участие родителей в общешкольных 

делах: Неделя осени, фестивали 

творчества Дружбы народов; Боль-

шой семейный фестиваль 

1-4 по плану Классные руководи-

тели 

  Самоуправление 

 Организация занятий по программе 

«Орлята России» 

1-4 2 раза в 

неделю 

Воспитатели ГПД 

 Профилактика и безопасность 

1 День солидарности в борьбе с тер-

роризмом – беседы, инструктажи, 

учебная тренировка по эвакуации 

1-4 03.09.2023 Классные руководи-

тели 

2 Недели безопасности дорожного 

движения 

1-4 1-10 сен-

тября; 

7-11 но-

ября; 

8-12 ян-

варя 2024 

Социальный педагог 

3 Работа по плану профилактиче-

ской работы с несовершеннолетними 

1-4 В течение 

года 

Социальный педагог 

  Социальное партнерство 

1 Привлечение региональных обще-

ственных организаций к проведению 

общешкольных мероприятий – «Фе-

стиваль дружбы народов», «Боль-

шой семейный фестиваль» 

 Октябрь 

2023; 

Май 2024 

 

2 Сотрудничество с МАУДО ЦДТ для 

реализации программ дополнитель-

ного образования 

 В течение 

года 

 

 Профориентация 

1 Встречи с интересными людьми 4 1 раз в 

четверть 

 

2 Знакомство с профессиями на ре-

сурсе «ПроеКТОрия» 

1-4 по плану Классные руководи-

тели 

3 КТД «Город мастеров» 1-4 по плану Педагог-организа-

тор 

Классные руководи-

тели 
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3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, фи-

нансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО и достиже-

ния планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Образование обучающихся с РАС призвано обеспечить им равные возможности до-

ступа к образовательной системе, сделать более открытыми и цивилизованными нормы вза-

имодействия детей с проблемами в развитии со здоровым окружением, способствовать со-

зданию условий включения их в образовательную среду.  

Неоднородность состава группы детей РАС, диапазон возможностей освоения этими 

детьми образовательных программ и вариативность условий их образования требует от об-

разовательной организации необходимость изменить образовательную ситуацию, создать 

новые формы и способы организации образовательной деятельности с учетом индивидуаль-

ных различий обучающихся с РАС.  

В КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» реализуется не-

сколько форм получения образования обучающимися с РАС. Выбор варианта включения в 

образовательный процесс зависит от степени возможностей и потребностей получения обра-

зования (цензовый, нецензовый уровни). 

 Здоровье сбережение    

1 Утренняя гимнастика  1-4 ежедневно Учителя  

2 

 

Музыкальные перемены 1-4 ежедневно Педагог-организа-

тор 

3 Осенние старты в рамках недели 

Осени 

3-4 сентябрь Педагог ДО 

4 День отца – спортивные соревнова-

ния «Папа, мама, я – спортивная се-

мья» 

1-2 Третья не-

деля ок-

тября 

Педагоги ДО 

5 Чемпионат школы по снайперу 1-4 декабрь Педагог ДО 

6 Чемпионат школы по игре бочча 1-4 январь Педагог ДО 

7 Сдача норм ГТО 1-4 В течении 

года 

Педагог ДО 

8 Неделя физической культуры и 

спорта 

1-4 февраль Педагог ДО 

9 Семейные старты 1-4 Март 2024 Педагог ДО 

10 Мы за ЗОЖ – интеллектуальные вик-

торины 

1-4 07.04.2024 Социальный педагог 
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Обучающиеся с РАС получающие образование по варианту 8.1. осваивают АООП 

НОО по форме постоянной полной инклюзия. 

Форма организации образовательного процесса, при которой дети с РАС обучаются 

по соответствующим нарушению общеобразовательным программам (8.1) в одном классе с 

нормально развивающимися сверстниками в условиях массовой общеобразовательной 

школы - инклюзивный класс. 

Содержание образовательного процесса в инклюзивных классах определяется про-

граммами для общеобразовательных классов, утвержденными Министерством образования 

и науки РФ, учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, раз-

рабатываемыми и утверждаемыми образовательными учреждениями самостоятельно, а 

также индивидуальным учебным планом для ребенка с особыми образовательными потреб-

ностями и адаптированной образовательной программой. 

 

Кадровые условия 

Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами, уровень образова-

ния педагогических работников соответствует требованиям занимаемых должностей. Из них 

43 учителя, 4 учителя-дефектолога, 5 учителей логопедов, 6 педагогов-психологов, 13 тью-

торов, 1 социальный педагог. 

 

Психолого-педагогические условия реализации АООП: 

 

Психолого-педагогические условия реализации АООП обеспечивают: 

 учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование развития психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучаю-

щихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможности и способности обучающихся, выяв-

ление и поддержка одарённых детей, формирование коммуникативных навыков в разновоз-

растной среде и среде сверстников); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуаль-

ный, групповой, уровень класса); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательного процесса (психолого-медико-педагогический консилиум, совет профилактики; 

работает социальный педагог). 

Одной из наиболее удачных форм взаимодействия в условиях инклюзивного образо-

вания является консилиум, который объединяет всех специалистов для выстраивания си-

стемы непрерывного сопровождения обучающихся. 

Целью такого сопровождения в условиях инклюзивного образования становится не-

прерывная поддержка силами всех специалистов обучающихся с инвалидностью и ограни-

ченными возможностями здоровья через организацию диагностики, разработки и реализации 

индивидуальной образовательной траектории для таких детей. Психолого-педагогическое 

сопровождение является не просто суммой разнообразных методов коррекционно-развива-

ющей работы, а комплексной системой, особой культурой поддержки и помощи ребенку в 

решении задач развития, обучения, воспитания и социализации. 

Содержание деятельности ПМПк школы включает: обсуждение специалистами осо-

бенностей развития и социальной адаптации того или иного ребенка, обсуждение сложив-

шейся образовательной ситуации, разработку и реализацию общей стратегии заданной пси-

холого-медико-педагогической комиссии и конкретных тактик включения ребенка с РАС в 

инклюзивную среду, разработку индивидуальных коррекционно-образовательных маршру-

тов и/или индивидуальных образовательных траекторий. 
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Приоритетные направления деятельности специалистов психолого-педагогического 

сопровождения по организации помощи педагогам, включенным в инклюзивный процесс, 

определены следующим образом: 
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Таблица 20. 

Направления деятельности 

Председатель 

ПМПк 
 обеспечение нормативно-правового регулирования инклюзивной 

практики 

 профессиональные границы компетентности специалистов и педа-

гогов 

 планирование необходимых мероприятий по реализации целей 

инклюзивного процесса 

Педагог-пси-

холог 
 информирование педагогов о результатах психологической диа-

гностики 

 составление совместного плана работы, определение задач и раз-

граничение обязанностей 

 проведение совместных уроков и внеурочных мероприятий 

Логопед  обсуждение результатов логопедической диагностики 

 методические рекомендации о методах и приемах для учителя 

 проведение уроков в диаде «учитель-логопед» 

Дефектолог   планирование уроков в диаде «учитель-дефектолог» 

 методические рекомендации педагогу по методам и приемам, кото-

рые можно применять на уроке, обсуждение результатов 

Методист  информирование о системе повышения квалификации по вопро-

сам инклюзивного образования 

 построения плана повышения квалификации 

 включение в профессиональное сообщество педагогов, реализую-

щих инклюзивную практику 

Тьютор  распределение функциональных ролей в отношении субъектов 

инклюзивной практики в урочной и внеурочной деятельности 

 выработка программы совместной работы в урочной и внеуроч-

ной деятельности 

Такое построение психолого-педагогического сопровождения позволяет целенаправ-

ленно и эффективно организовать инклюзивную практику в образовательной организации. 

Специалисты школы, участвующие в реализации АООП НОО для обучающихся с 

РАС, обладают следующими компетенциями: 

 наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с РАС, к их развитию, 

социальной адаптации, приобретению житейского опыта; 

 понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической помощи 

обучающимся; 

 знание этиологии расстройств аутистического спектра;  

 знание теоретических основ диагностики развития обучающихся с такими нарушени-

ями, формирование практических умений проведения психолого-педагогического изучения 

обучающихся; 

 наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся; 

 понимание цели образования данной группы обучающихся как развитие необходи-

мых для жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих 

достичь максимально возможной самостоятельности и самореализации в повседневной 

жизни; 

 учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей ре-

бенка при определении содержания и методов коррекционной работы; 

 способность к разработке специальных индивидуальных образовательных программ, 

к адекватной оценке достижений в развитии и обучении обучающихся; 
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 наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для обеспече-

ния развития и обучения обучающихся с различным сочетанием первичных нарушений; 

 активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и обще-

образовательной организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный опыт и 

социальные контакты; 

 понимание наиболее эффективных путей организации и определение содержания пси-

холого-педагогического сопровождения обучающихся в семье; 

 умение организовать взаимодействие обучающихся друг с другом и с взрослыми, рас-

ширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи и общеобразова-

тельной организации; 

 наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию обу-

чающихся данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных мето-

дов развития обучающихся, внедрению новых технологий развития и образования; 

 наличие способности к общению и проведению консультативно-методической ра-

боты с родителями обучающихся; 

 владение навыками профессионального ухода, предусматривающими уважительное 

отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание взаимодейство-

вать со взрослым; 

 наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды специали-

стов.  

Педагоги, психологи, социальные работники и другие специалисты, участвующие в ра-

боте с данной группой обучающихся, освоили дополнительные профессиональные образо-

вательные программы в области коррекционного обучения данной группы обучающихся. 

 

Материально–техническое и информационное обеспечение реализации АООП 

 

В КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа» созданы необходи-

мые материально-технические условия для реализации основной образовательной про-

граммы НОО, адаптированных образовательных программ НОО и ООО для детей с ОВЗ, в 

том числе оснащенность образовательного процесса, выполнение требований СанПиН к по-

мещениям, оборудованию. 

Здание школы расположено на внутриквартальной территории 5 микрорайона. Обра-

зовательная организация имеет самостоятельный земельный участок, который огражден по 

всему периметру забором. Вдоль ограждения – зеленые насаждения.  

На территории школы расположены плоскостные спортивные сооружения: игровая 

площадка, спортивная площадка с тренажерами, спортивное ядро. Спортивно-игровые пло-

щадки имеют специальное резиновое травмобезопасное покрытие, гимнастические снаряды, 

современные малые архитектурные формы.  

Школа размещена в типовом 3-х этажном здании. Количество обучающихся детей в 

организации не превышает оптимальную вместимость. 

Образовательная организация имеет современную инфраструктуру позволяющая про-

водить полный цикл образовательных, коррекционных, лечебно-профилактических проце-

дур, имеет развитую материально-техническую базу, обеспечивающую качественную орга-

низацию образовательного и воспитательного процесса.  

Организация образовательного процесса в школе осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности и сани-

тарно-гигиеническими правилами. 
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Таблица 21.  

Инфраструктура 

№п/п Наименование кабинета Количество 

1.  Кабинет начального обучения 16 

2.  Кабинет для индивидуальных занятий 3 

3.  Кабинет дополнительного образования 1 

4.  Кабинет социально-бытовой ориентировки 1 

5.  Кабинет логопеда 4 

6.  Кабинет дефектолога 3 

7.  Кабинет психолога 3 

8.  Актовый зал 1 

9.  Библиотека  1 

10.  Помещения для занятий спортом 4 

11.  Сенсорная комната 1 

Состояние учебных кабинетов хорошее, соответствует требованиям СанПиН. Еже-

годно в летний период времени проводится косметический ремонт этих помещений.  

Кабинеты оснащены мебелью, учебным оборудованием, позволяющим осуществлять 

образовательный процесс, в том числе лиц с ОВЗ и инвалидов. Все кабинеты начального 

обучения обеспечены необходимым компьютерным и интерактивным оборудованием. В со-

ответствии с современными требованиями к организации и созданию коррекционно-разви-

вающей среды оснастили кабинет для индивидуальных занятий современной мебелью (шка-

фами, столами и стульями). 

В образовательной организации имеются библиотека, четыре помещения для занятий 

спортом. Большой спортивный зал оборудован баскетбольной площадкой, волейбольной 

площадкой, канатом, гимнастическими снарядами. Малый спортивный зал оборудован тре-

нажерами, мелким спортивным инвентарем. Два спортивных зала для индивидуальных заня-

тий (залы по адаптивной физкультуре и ЛФК) оборудованы специальными тренажерами и 

оборудованием для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Для занятий в зимнее время имеется лыжная база.  

В образовательной организации созданы условия для обучения детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, задержкой психи-

ческого развития, тяжелыми нарушениями речи, нарушениями зрения. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в специальных кабинетах: каби-

нет «БОС – Здоровье»; залы по адаптивной физкультуре и ЛФК; сенсорная комната, 3 каби-

нета индивидуальной работы с педагогом-психологом, 3 логопедических, 3 дефектологиче-

ских кабинета, кабинет социально-бытовой ориентировки, а также имеется 3 кабинета инди-

видуальной работы с детьми ОВЗ.  

В учебно-воспитательном процессе используется актовый зал на 60 посадочных мест, 

оборудованный звуковым и световым оборудованием, мультимедийным проектором.  

Школа ведет большую работу по информатизации образовательного процесса. Всего 

в организации используется 90 персональных компьютеров, из них 66 в учебных целях, из 

которых 17 компьютеров для использования обучающимися в свободное от занятий время. 

В образовательной организации сформирована единая информационная среда: ста-

бильно функционирующая локальная сеть, электронная почта, организован доступ участни-

ков образовательного процесса к образовательным ресурсам сети Интернет, благодаря чему 

обеспечивается мощный информационный поток для организации уроков и внеклассных ме-

роприятий. 

В образовательной организации созданы условия для оказание первичной медико-са-

нитарной помощи, профилактических и лечебных мероприятий. Для этого в школе работают 

7 медицинских кабинетов, оснащенных современным медицинским оборудованием: кабинет 
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амбулаторного приема, кабинет фельдшера, процедурный кабинет, физиотерапевтический 

кабинет, соляная камера, массажный кабинет, изолятор. 

Для обеспечения эффективного функционирования системы безопасности школы, со-

здание комфортных условий образовательного процесса в 2021 году на въезде на территорию 

образовательной организации произвели монтаж откатных ворот, провели ремонт вентиля-

ционной системы, заменили линолеум в коридорах 3 и 2 этажей. 

Работа по обновлению материально-технической базы проводится ежегодно в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства и потребностями образовательной 

организации в обеспечении образовательного процесса, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с адаптированными образовательными програм-

мами.  

 

Учебно-методическое обеспечение реализации АООП 

 

Школьная библиотека обеспечивает сохранение единого образовательного простран-

ства, преемственность государственных образовательных стандартов, выполнение учебного 

плана.  
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в феде-

ральный перечень, утвержденный Приказом Министерства просвещения Российской Феде-

рации от 21 сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня учебников, до-

пущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления пре-

дельного срока использования исключенных учебников». 

Оснащенность библиотеки учебниками и учебными пособиями достаточная, в том 

числе для обучающихся с ОВЗ. Обеспеченность учебниками и учебными пособиями 100%.  

Кроме того, существует большое количество специальных учебных пособий, приспо-

собленных для детей с различными трудностями обучения. 

Многие дети с РАС испытывают проблемы с моторикой рук. Письмо может стать се-

рьезным источником напряжения для школьника -некоторые из них не могут писать совсем, 

другие умеют писать, но испытывают невероятные трудности во время этого процесса. Для 

облегчения процесса письма можно использовать следующие приспособления и пособия: 

Насадка на ручку. На данный момент существуют насадки для детей с правосторон-

ним и левосторонним латеральным предпочтением. 

Массажный мячик. Мячик вкладывается в руку ребенка и помогает удерживать позу 

руки при письме. 

Ограничители строки. Такие приспособления можно сделать самим, использовав 

плотную пленку.  

Дополнительная разлиновка тетрадей. Для облегчения процесса письма можно ис-

пользовать более четкое выделение строки, очерчивание двух линеек, проведение дополни-

тельных наклонных линий, а также использование тетрадей большого формата. 

Специальные прописи для левшей. На данный момент в продаже имеются прописи 

для детей с левосторонним латеральным предпочтением. 

Специальные прописи для детей с моторными трудностями. Прописи содержат гра-

фические задания на обведение, штриховку, раскрашивание, дорисовывание изображений и 

линий, подготавливающие к воспроизведению элементов букв, упражнения на соотнесение 

печатных и письменных, строчных и прописных букв, на обведение и списывание с печат-

ного текста слогов, слов и предложений. Наглядный материал помогает уточнить представ-

ления детей в связи с отрабатываемым речевым материалом.  

Компьютерная клавиатура.  В ряде случаев, при значительных двигательных ограни-

чениях, рекомендовано заменить письменные работы работой на компьютере. 
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Среди детей с РАС встречается большое количество тех, кто с легкостью выполняет 

вычисления различной сложности, однако наравне с ними есть и такие ученики, у кого отме-

чаются трудности выполнения арифметических действий даже на самом начальном уровне.  

При этом практически все дети сталкиваются    с трудностями понимания грамматических 

конструкций при решении арифметических задач. Для детей с различными трудностями 

усвоения математических навыков целесообразно использовать дополнительные пособия и 

приспособления: 

Визуальный ряд чисел или линейка. Данный вид пособия целесообразно прикрепить 

в верхней части доски или на парту ученика. 

Нумикон. Это программа для обучения математическим навыкам детей дошкольного 

и школьного возраста, в которой используется мультисенсорный подход и применяются спе-

циальные наборы наглядно-практического материала. Шаблоны, включенные в набор «Ну-

микон», помогают детям установить связь между числом и величиной, которую оно обозна-

чает.  

Игровые пособия по закреплению состава числа.  Данные пособияопираются на ин-

дивидуальные интересы ребенка.  Они помогают на практике освоить понимание тех или 

иных математических заданий. 

Игровые пособия по обучению сравнению чисел с помощью знаков. Для успешного 

сравнения чисел с помощью знаков необходима сформированность пространственных пред-

ставлений, представление о количестве и т.д. Данные пособия помогают на практике понять 

схему выполнения данных заданий. 

Игровые пособия по обучению выполнению арифметических действий. 

Краткие записи и схемы. При анализе математических задач, очень важно научить де-

тей составлять краткие записи и схемы их решения. 

 

В целях обеспечения реализации ФАОП НОО для обучающихся с РАС в образова-

тельной организации созданы условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения ФАОП НОО всеми обучающимися с 

РАС; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и 

кружков, и через использование возможностей образовательных организаций дополнитель-

ного образования; 

 расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с РАС, в том 

числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья; 

 учета особых образовательных потребностей, характерных для данной группы обуча-

ющихся с РАС; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в разработке АООП начального общего образования, проекти-

ровании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализа-

ции индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП 

начального общего образования, формируемой участниками образовательного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся с РАС и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательной организации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа, технических средств обучения и средств обучения, соответству-

ющих особым образовательным потребностям обучающихся с РАС; 

 обновления содержания АООП начального общего образования, методик и техноло-

гий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обу-

чающихся с РАС и их родителей (законных представителей); 
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 эффективного управления образовательной организацией с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся с РАС при поддержке педагоги-

ческих работников. 

 

 


