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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». 

АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.4) направлена на развитие у них не-

обходимых для жизни в семье и обществе знаний, практических представлений, умений и 
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навыков, позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности и независимо-

сти в повседневной жизни. Образование обучающихся с РАС (вариант 8.4) связано с практи-

ческим овладением доступными навыками коммуникации, социально-бытовой ориенти-

ровки, умением использовать сформированные умения и навыки в повседневной жизни. 

Смыслом образования такого обучающегося является индивидуальное поэтапное и 

планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в до-

ступных для каждого обучающегося с РАС с выраженной умственной отсталостью пределах. 

Требуется специальная работа по введению обучающегося в более сложную предметную и 

социальную среду, что предполагает планомерную, дозированную, заранее программируе-

мую интеграцию в среду сверстников в доступных обучающемуся пределах. 

В силу наличия тяжелых нарушений развития для обучающихся данной группы пока-

зан индивидуальный уровень итогового результата общего образования. Благодаря этому ва-

рианту образования все обучающиеся с РАС с умеренной, тяжелой или глубокой умственной 

отсталостью и другими тяжелыми нарушениями развития, вне зависимости от тяжести со-

стояния, могут вписаться в образовательное пространство, где принципы организации пред-

метно-развивающей среды, оборудование и технические средства, программа обучения, со-

держание и методы работы определяются индивидуальными возможностями и особыми об-

разовательными потребностями обучающихся. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множе-

ственными нарушениями развития обусловливают необходимость разработки СИПР. 

СИПР разрабатывается на основе ФАОП НОО (вариант 8.4) и нацелена на образова-

ние обучающихся с РАС с учетом их уровня психофизического развития и индивидуальных 

образовательных потребностей. 

Целью реализации СИПР является включение обучающихся с РАС, обучающихся по 

варианту 8.4, в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение 

жизненного опыта и повседневных социальных контактов, достижение обучающимися само-

стоятельности в доступных для них пределах в решении повседневных жизненных задач. 

Итоговые достижения обучающихся с РАС с умеренной, тяжелой и глубокой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР (вариант 8.4) принципиально 

отличаются от требований к итоговым достижениям обучающихся с РАС без дополнитель-

ных нарушений. Они определяются индивидуальными возможностями обучающегося и тем, 

что его образование направлено на максимальное развитие жизненной компетенции. Овла-

дение знаниями, умениями и навыками в различных образовательных областях регламенти-

руется рамками полезных и необходимых умений и навыков для решения задач повседнев-

ной жизни. Накопление доступных навыков коммуникации, самообслуживания, бытовой и 

доступной трудовой деятельности, а также перенос сформированных представлений и уме-

ний в собственную деятельность (компонент "жизненная компетенция") готовит обучающе-

гося с РАС (вариант 8.4) к использованию, приобретенных в процессе образования, способ-

ностей для активной жизни в семье и обществе. 

Общим результатом образования такого обучающегося может стать набор компетен-

ций, позволяющих максимально самостоятельно (соразмерно психическим и физическим 

возможностям) решать задачи, обеспечивающие нормализацию его жизни. 

Обучающийся с РАС, имеющий умеренную, тяжелую и глубокую умственную отста-

лость (интеллектуальные нарушения), ТМНР, получает образование по адаптированной ос-

новной образовательной программе (вариант 8.4), на основе которой образовательная орга-

низация разрабатывает СИПР, учитывающую его общие и специфические образовательные 

потребности. 

СИПР составляется на ограниченный период времени (полгода, один год), который 

определяется решением ПМПК образовательного учреждения. В ее разработке принимают 

участие все специалисты, работающие с обучающимся в образовательной организации, при 

участии его родителей (законных представителей). 
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Принципы и подходы к построению АООП начального общего образования для обу-

чающихся с РАС с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 8.4) пред-

полагают учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в большом 

разнообразии возможностей освоения содержания образования. Разработка СИПР базиру-

ется на следующих положениях: 

 учет типологических и индивидуальных особенностей развития обучающихся, осо-

бых образовательных потребностей; 

 обеспечение образования вне зависимости от тяжести нарушений развития, вида об-

разовательного учреждения; создание образовательной среды в соответствии с возможно-

стями и потребностями обучающихся; 

 введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в АООП 

для обучающихся с РАС (варианты 8.2, 8.3); 

 необходимость использования специальных методов, приемов и средств обучения, 

обеспечивающих реализацию "обходных путей" обучения; 

 адекватность программы возможностям обучающихся с РАС с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множе-

ственными нарушениями развития и умственной отсталостью, ее соответствие запросам се-

мьи и рекомендациям специалистов; 

 неоднородность состава данной группы обучающихся; широкий диапазон возможно-

стей освоения обучающимися федеральных адаптированных образовательных программ 

начального общего образования в различных условиях обучения; 

 иное соотношение "академического" и компонента "жизненной компетенции" в 

ФАОП для обучающихся с РАС по варианту 8.4 по сравнению с вариантами 8.2 и 8.3; 

 направленность процесса обучения на формирование практических умений и навы-

ков, способствующих нормализации и улучшению ежедневной жизни обучающегося; 

 учет потенциальных возможностей обучающихся и "зоны ближайшего развития"; 

 использование сетевых форм взаимодействия специалистов общего и специального 

образования; 

 включение родителей (законных представителей) как участников образовательного 

процесса. 

Разработка СИПР рассматривается как необходимое условие получения образования 

обучающимися с РАС и другими тяжелыми нарушениями развития. 

Вариант 8.4 предполагает планомерное введение обучающегося в более сложную со-

циальную среду, дозированное расширение повседневного жизненного опыта и социальных 

контактов обучающегося в доступных для него пределах, в том числе работу по организации 

регулярных контактов обучающихся с РАС со сверстниками и взрослыми. 

Обязательной является специальная организация среды для реализации особых обра-

зовательных потребностей обучающегося, развитие его жизненной компетенции в разных 

социальных сферах (образовательной, семейной, досуговой, трудовой и других). 

Специальные условия обучения и воспитания включают использование, с учетом ме-

дицинских показаний, аппаратуры разных типов коллективного и индивидуального пользо-

вания, при необходимости дополнительных ассистивных средств и средств альтернативной 

и дополнительной коммуникации. 

 

Общая характеристика 

 

Вариант 8.4 предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными умственной от-

сталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями раз-

вития) получает образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотно-



8 
 

сится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижени-

ями сверстников, не имеющих дополнительных ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки обучения: шесть лет.  

В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с РАС и испыты-

ваемыми ими трудностями социального взаимодействия, АООП НОО РАС 8.4 предполагает 

постепенное включение детей в образовательный процесс за счет организации пропедевти-

ческого обучения в двух первых дополнительных классахи увеличении общего срока обуче-

ния в условияхначальной школы до 6 лет. АООП НОО РАС 8.4 определяет содержание об-

разования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

На основе АООП НОО для каждого обучающегося разрабатывается специальная ин-

дивидуальная программа развития (далее -СИПР), учитывающая индивидуальные образова-

тельные потребности обучающегося.  

АООП НОО предполагает планомерное введение обучающегося в более сложную со-

циальную среду, дозированное расширение повседневного жизненного опыта и социальных 

контактов обучающегося в доступных для него пределах, в том числе работу по организации 

регулярных контактов детей со сверстниками и взрослыми.  

Обязательной является специальная организация среды для реализации особых обра-

зовательных потребностей обучающегося, развитие его жизненной компетенции в разных 

социальных сферах (образовательной, семейной, досуговой, трудовой и других).  

Специальные условия обучения и воспитания включают использование, с учетом ме-

дицинских показаний, аппаратуры разных типов коллективного и индивидуального пользо-

вания, при необходимости дополнительных ассистивных средств и средств альтернативной 

коммуникации. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО для обучающихся 

с РАС (вариант 8.4) 

 

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

ант 8.4) обучающимся с РАС обеспечивается нецензовый уровень начального образования. 

Результаты освоения АООП НОО обучающимися с РАС с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития в вари-

анте 8.4 оцениваются как итоговые на момент завершения общего образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС (вариант 8.4) адаптирован-

ной основной образовательной программы должны: 

1) обеспечивать связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, образо-

вательным процессом, системой оценки результатов освоения ФАОП НОО обучающихся с 

РАС (вариант 8.4) и составленной на ее основе индивидуальной образовательной программы; 

2) являться основой для разработки АООП (вариант 8.4) образовательной организа-

цией. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения адаптированной основ-

ной образовательной программы должны адекватно отражать требования ФГОС начального 

общего образования обучающихся с РАС и другими тяжелыми нарушениями развития, пе-

редавать специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения от-

дельных учебных предметов), соответствовать возможностям обучающихся с РАС и дру-

гими тяжелыми нарушениями развития. 

Результаты оцениваются по освоению обучающимися с РАС содержательных линий 

семи областей образования, определенных структурой федеральной адаптированной образо-

вательной программы начального общего образования (вариант 8.4). 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования для обучаю-

щихся с ОВЗ применительно к варианту 8.4 АООП результативность обучения может оце-

ниваться только строго индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и 

особых образовательных потребностей каждого обучающегося. В связи с этим, требования к 
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результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных 

результатов образования данной категории обучающихся. 

Возможные результаты освоения обучающимися АООП НОО РАС 8.4 заносятся в 

СИПР с учетом их индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

в виде перечня возможных (планируемых) результатов образования обучающегося, которые 

отбираются из содержания учебных предметов, коррекционных занятий и других программ 

(формирования базовых учебных действий; нравственного воспитания; формирования эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся; внеурочной де-

ятельности), представленных в АООП НОО РАС 8.4, с учетом актуальности отобранных об-

разовательных задач для данного конкретного обучающегося.  

Мониторинг результатов обучения проводится один раз в полугодие. В ходе монито-

ринга реализации СИПР участники экспертной группы оценивают уровень сформированно-

сти представлений, действий/операций, определенных индивидуальной программой. Напри-

мер, «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербаль-

ной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной 

физической помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», «дей-

ствие не выполняет». Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформля-

ются описательно в форме характеристики за учебный год. На основе итоговой характери-

стики составляется СИПР на следующий учебный период. В соответствии с требованиями 

ФГОС к адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего об-

разования для обучающихся с РАС (вариант 8.4.) результативность обучения каждого обу-

чающегося оценивается с учетом его особенностей психофизического развития и особых об-

разовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образова-

тельных программ представляют собой описание возможных результатов образования обу-

чающихся с РАС, осложненными умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития). 

Возможные личностные результаты освоения АООП НОО РАС 8.4 могут вклю-

чать:  

 осознание себя, своего «Я»; осознание своей принадлежности к определенному полу; 

социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;  

 развитие адекватных представлений об окружающем социальном мире, овладение со-

циально-бытовыми умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, умение 

выполнять посильную домашнюю работу, включаться в школьные дела;  

 умение сообщать о нездоровье, опасности и т.д.;  

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами взаимодей-

ствия;  

 первоначальное осмысление социального окружения;  

 развитие самостоятельности;  

 овладение общепринятыми правилами поведения;  

 наличие интереса к практической деятельности.  

Предметные результаты должны отражать:  

Язык и речевая практика 

Речь и альтернативная коммуникация 

1. Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и лич-

ного опыта ребенка.  

Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека.  

Умение самостоятельного использования усвоенного лексико-грамматического мате-

риала в учебных и коммуникативных целях.  

2. Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и не-

вербальными 
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Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями.  

Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, 

других графических знаков.  

Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестов, взглядов, 

коммуникативных таблиц, тетрадей, воспроизводящих (синтезирующих) речь устройств 

(коммуникаторы, персональные компьютеры, др.).  

3. Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессив-

ной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач.  

Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в раз-

нообразных видах детской деятельности.  

Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные 

и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации.  

Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения:  

 использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражатель-

ных реакций для выражения индивидуальных потребностей;  

 пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, табли-

цами с графическими изображениями объектов и действий путем указания на изображение 

или передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом;  

 общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, компью-

терное устройство).  

4. Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова.  

Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий.  

Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации.  

5. Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму:  

Узнавание и различение образов графем (букв).  

Графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, пе-

чатание букв, слов.  

6. Обучение чтению и письму. При обучении чтению и письму можно использовать со-

держание соответствующих предметов АООП для обучающихся с РАС (вариант 8.4.). 

Математика  

Математические представления 

1. Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления  

Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности.  

Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости.  

Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много).  

2. Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступ-

ных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на нагляд-

ность. 

Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой.  

Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.  

Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-ти.  

Умение обозначать арифметические действия знаками.  

Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц.  

3. Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении со-

ответствующих возрасту житейских задач. 

Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными день-

гами и т.д.  
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Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и из-

мерительными приборами.  

Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  

Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, теле-

фона и др.  

Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, со-

ставлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, соотно-

сить время с началом и концом деятельности.  

Естествознание  

Окружающий природный мир 

1. Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и соот-

ветствующих сезонных изменениях в природе, умений адаптироваться к конкретным при-

родным и климатическим условиям. 

Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

Расширение представлений об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, 

лес, луг, река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.).  

Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных изме-

нениях, их влиянии на жизнь человека.  

Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил жизнеде-

ятельности, охраны здоровья.  

2. Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.  

Интерес к объектам живой природы.  

Расширение представлений о животном и растительном мире (растения, животные, их 

виды, понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.).  

Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за ними.  

Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и др.).  

3. Элементарные представления о течении времени.  

Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года.  

Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение недели, ме-

сяца и т.д.  

Человек 

1. Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других.  

Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением 

в зеркале.  

Представления о собственном теле.  

Отнесение себя к определенному полу.  

Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания.  

Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место житель-

ства, интересы.  

Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям.  

2. Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением пер-

воочередных потребностей.  

Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять гиги-

енические процедуры, одеваться и раздеваться и др.  

Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.  

3. Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и огра-

ничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процеду-

рами. 

Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или со-

общать о болезненных ощущениях взрослому.  
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Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка зу-

бов утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета).  

Умение следить за своим внешним видом.  

4. Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. Представления о членах се-

мьи, родственных отношениях в семье и своей социальной роли, обязанностях членов семьи, 

бытовой и досуговой деятельности семьи.  

Домоводство 

1. Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома.  

Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, 

стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др.  

Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности: 

стирка, уборка, работа на кухне, др.  

Соблюдение гигиенических и санитарных правил хранения домашних вещей, продук-

тов, химических средств бытового назначения.  

Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства, 

инструменты, соблюдая правила безопасности.  

Окружающий социальный мир 

1. Представления о мире, созданном руками человека  

Интерес к объектам, созданным человеком.  

Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, обо-

рудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д.  

Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, 

в транспорте, в общественных местах.  

2. Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлени-

ями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей.  

Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, 

повар, врач, водитель и т.д.).  

Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 

правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях.  

Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.  

Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, взаи-

модействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы кон-

такта, соответствующие возрасту и полу ребенка.  

3. Развитие межличностных и групповых отношений.  

Представление о дружбе, товарищах, сверстниках.  

Умение находить друзей на основе личностных предпочтений.  

Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение сопережи-

вать, сочувствовать, проявлять внимание.  

Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах до-

ступной деятельности.  

Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов.  

4. Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни.  

Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в 

них.  

Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.  

Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников.  

5. Представления об обязанностях и правах ребенка.  

Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность лич-

ности и достоинства и др.  

Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки, гражда-

нина и др.  
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6. Представление о стране проживания Россия.  

Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте про-

живания.  

Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн).  

Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России.  

 

Искусство  

Музыка и движение 

3. Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых 

умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и практи-

ческое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-танцевальных, 

вокальных и инструментальных выступлений. 

Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение 

под музыку, игра на музыкальных инструментах).  

Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения.  

Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии иг-

рой на музыкальных инструментах.  

Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре.  

4. Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях.  

Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоя-

тельной музыкальной деятельности.  

Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности;  

Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 

спектаклях, др.  

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

1. Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в повседневной 

жизни.  

Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  

Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразитель-

ной деятельности (лепка, рисование, аппликация).  

Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации.  

2. Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.  

Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе изобра-

зительной деятельности.  

Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать ре-

зультаты работы.  

Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой де-

ятельности.  

3. Готовность к участию в совместных мероприятиях.  

Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, 

взрослыми.  

Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для 

участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок.  

Физическая культура 

Адаптивная физкультура 

1. Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограни-

чений  

Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств).  

Освоение двигательных навыков, координации, последовательности движений.  

Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости.  
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Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  

2. Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятель-

ностью и независимостью.  

Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, бо-

левые ощущения, др.  

Повышение уровня самостоятельности в освоении и совершенствовании двигатель-

ных умений.  

3. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на велоси-

педе, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание.  

Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на ве-

лосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, др.  

Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть в 

подвижные игры и др.  

Технология  

1. Овладение навыками предметно-практической деятельности, как необходимой осно-

вой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятель-

ности.  

Умение использовать в предметно-практической деятельности различные инстру-

менты, материалы; соблюдать необходимые правила техники безопасности.  

Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и уход за рас-

тениями, при изготовлении изделий из бумаги, дерева, ткани, глины и другие, с учетом осо-

бенностей региона.  

Стремление выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, 

оценивать результаты своего труда.  

2. Умение выполнять простые действия с предметами и материалами, умение соблюдать 

очередность при выполнении трудовых операций, предметно-практических действий и дру-

гих действий. 

3. Формирование положительного опыта и установки на активное использование осво-

енных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи 

близким. 

4. Обогащение положительного опыта и установки на активное использование освоен-

ных технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального развития и 

помощи близким.  

Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, направлен-

ной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким.  

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО для 

обучающихся с РАС (вариант 8.4) 

 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с РАС адаптированной основной 

образовательной программы (вариант 8.4) осуществляется образовательным учреждением. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной об-

разовательной программы должно быть достижение результатов освоения СИПР. 

Система оценки результатов должна включать целостную характеристику выполне-

ния обучающимся специальной индивидуальной образовательной программы, отражающую 

взаимодействие следующих компонентов образования: 

 что обучающийся должен знать и уметь на данном уровне образования; 

 что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике; 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения обучающихся с РАС и тяжелыми и множе-

ственными нарушениями развития особо важно учитывать, что у обучающихся могут быть 

вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже областей, но это 
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не должно рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

Для выявления возможной результативности обучения должен быть учтен ряд факто-

ров: 

 необходимо учитывать особенности текущего психического и соматического состоя-

ния каждого обучающегося; 

 в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные обучающе-

муся средства невербальной коммуникации (естественные жесты, фотографии, рисунки, пик-

тограммы) и речевые средства (устная и, при возможности, письменная речь); 

 формы выявления возможной результативности обучения должны быть вариатив-

ными для различных обучающихся, разрабатываться индивидуально, в тесной связи с прак-

тической деятельностью обучающихся; 

 способы выявления умений и представлений обучающихся с РАС могут носить как 

традиционный характер, так и быть представлены в другой форме, в том числе в виде неко-

торых практических заданий; 

 в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна оказываться 

необходимая помощь (дополнительные инструкции и уточнения, выполнение обучающимся 

задания по образцу, после частичного выполнения взрослым, совместно со взрослым); 

 при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень выполне-

ния и степень самостоятельности обучающегося (самостоятельно, самостоятельно по об-

разцу, по инструкции, с небольшой или значительной помощью, вместе со взрослым); 

 выявление результативности обучения должно быть направлено не только на опреде-

ление актуального уровня развития, но и "зоны ближайшего развития", то есть возможностей 

потенциального развития; 

 выявление представлений, умений и навыков обучающихся с РАС с умеренной, тяже-

лой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

множественными нарушениями развития в каждой образовательной области должно созда-

вать основу для дальнейшей корректировки специальной индивидуальной образовательной 

программы. 

Оценка результатов выполнения специальной индивидуальной образовательной про-

граммы по каждой содержательной линии позволяет составить подробную характеристику 

развития обучающегося, а их анализ также оценить динамику развития его жизненной ком-

петенции. 

Для оценки результатов развития жизненной компетенции обучающегося возможно 

использовать метод экспертной группы (на междисциплинарной основе). Она должна объ-

единить представителей всех заинтересованных участников образовательного процесса, 

тесно контактирующих с обучающимся, включая членов его семьи. Задачей экспертной 

группы является выработка согласованной оценки достижений обучающегося в сфере жиз-

ненной компетенции. Основой служит анализ поведения обучающегося и динамики его раз-

вития в повседневной жизни. Результаты анализа должны быть представлены в удобной и 

понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизнен-

ной компетенции. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

 

2.1.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

2.1.1. Речь и альтернативная коммуникация 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» для обучаю-

щихся с расстройствами аутистического спектра с умеренной, тяжелой, глубокой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нару-

шениями развития (вариант 8.4) составлена на основе требований к результатам освоения 

АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 

воспитания. 

Коммуникация и общение - неотъемлемые составляющие социальной жизни чело-

века. Специфические нарушения развития обучающегося с РАС значительно препятствуют 

и ограничивают его полноценное общение с окружающими. У обучающихся, имеющих нару-

шение интеллекта в сочетании с аутистическими расстройствами, отсутствует потребность в 

коммуникативных связях, имеются трудности выбора и использования форм общения, вклю-

чая коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. У обучающихся от-

мечается грубое недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, познавательной, регу-

лирующей. У многих обучающихся устная (звучащая) речь отсутствует, присутствует в виде 

эхолалий или нарушена настолько, что понимание ее окружающими значительно затруд-

нено, либо невозможно. 

В связи с этим, обучение речи и коммуникации должно включать целенаправленную 

педагогическую работу по формированию у обучающихся с РАС потребности в общении, по 

их вовлечению в совместную деятельность на основе эмоционального осмысления происхо-

дящих событий, по развитию сохранных речевых механизмов, а также по использованию 

альтернативных и дополнительных средств коммуникации. 

Цель обучения - формирование коммуникативных и речевых навыков с использова-

нием средств вербальной и альтернативной и дополнительной коммуникации, умения поль-

зоваться ими в процессе социального взаимодействия. 

Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является индиви-

дуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социаль-

ных контактов в доступных для обучающегося пределах. Для этого организуется специаль-

ная работа по введению обучающегося с РАС в более сложную предметную и социальную 

среду, что предполагает планомерную, дозированную, заранее программируемую интегра-

цию в среду сверстников в доступных обучающемуся с РАС пределах, организованное вклю-

чение в общение. 

Программно-методический материал представлен двумя разделами: «Коммуникация» 

и «Развитие речи средствами вербальной и альтернативной коммуникации». 

Обучающие задачи по коммуникации направлены на формирование навыков установ-

ления, поддержания и завершения контакта. При составлении индивидуальной программы 

обучения выбирается обучающая задача и, в зависимости от возможностей обучающегося, 

подбирается средство коммуникации для реализации поставленной задачи. Если обучаю-

щийся не владеет устной (звучащей) речью, используются альтернативные средства комму-

никации. Например, обучение выражению согласия может происходить с использованием 

жеста и (или) пиктограммы. Подбор и освоение средств альтернативной коммуникации осу-

ществляется индивидуально, а навык использования освоенных средств формируется на уро-

ках в рамках предмета «Коммуникация». 

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» вклю-

чает формирование импрессивной и экспрессивной речи. Задачи по развитию импрессивной 
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речи направлены на формирование умения понимать обращенную речь в форме слов, слово-

сочетаний, предложений, связных высказываний. Задачи по развитию экспрессивной речи 

направлены на формирование умения употреблять в ходе общении слоги, слова, строить сло-

восочетания, предложения, связные высказывания, писать отдельные буквы и слова. 

Обучение импрессивной и экспрессивной речи может проводиться параллельно. В 

случае более сложных речевых нарушений у обучающегося, сначала осуществляется работа 

над пониманием речи, а затем над ее использованием в разнообразных речевых ситуациях. 

С обучающимися, нуждающимися в дополнительной индивидуальной работе, осу-

ществляются коррекционно-развивающие занятия, где также формируются коммуникатив-

ные навыки, в том числе с использованием технологий по альтернативной и дополнительной 

коммуникации. 

Материально-техническое оснащение уроков в рамках предмета «Коммуникация» 

включает: 

 графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки с 

изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с напеча-

танными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; сюжет-

ные картинки с различной тематикой для развития речи; 

 технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие устройства, 

компьютерные устройства, синтезирующие речь; 

 информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания 

пиктограмм, компьютерные программы символов; компьютерные программы для общения, 

синтезирующие речь, обучающие компьютерные программы и программы для коррекции 

различных нарушений речи; 

 аудио и видеоматериалы. 

 

Содержание обучения 

 

Коммуникация. 

Привлечение внимания обучающегося сенсорно привлекательными предметами, 

изображениями, речью. Установление зрительного контакта. Реагирование на собственное 

имя. Приветствие собеседника. Обозначение желаний с использованием взгляда, указатель-

ного жеста, карточки с изображением, слова, фразы. Обращение с просьбой о помощи. Вы-

ражение согласия и несогласия. Выражение благодарности. Соблюдение очередности в раз-

говоре. Ответы на вопросы. Вопросы к собеседнику. Ситуационное содержание речи и об-

щение с собеседником. Прощание с собеседником. 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации. 

Импрессивная речь. Понимание слов, обозначающих разнообразные объекты и явле-

ния: предметы, материалы, люди, животные, действия, события. Понимание слов, обознача-

ющих функциональное назначение объектов и субъектов, действия. Понимание слов, обо-

значающих свойства (признаки) объектов и субъектов. Понимание слов, обозначающих со-

стояния, свойства (признаки) действий. Понимание слов, обозначающих количественное вы-

ражение. Понимание слов, обозначающих пространственное расположение: "на", "над", 

"внизу - вверху", "рядом", "справа - слева". Понимание местоимений: я, ты, свой, мой, это. 

Понимание содержания словосочетаний, простых и сложных предложений. Понимание 

обобщающих понятий. 

Экспрессивная речь. Формирование мотивации к речи в виде отдельных звуков, зву-

ковых комплексов, звукоподражания. Употребление слов, обозначающих объекты (субъек-

тов), интересных обучающемуся. Употребление слов, обозначающих действия. Употребле-

ние слов, обозначающих свойства (признаки) объектов и субъектов. Употребление слов, обо-

значающих состояния, свойства (признаки) действий. Употребление слов, обозначающих ко-

личество объектов или субъектов. Употребление слов, обозначающих места расположения 

объектов или субъектов ("на столе", "около дома", "на верней полке"). Употребление слов, 
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указывающих на объекты (субъекты) (я, ты, свой, мой, это). Употребление словосочетаний, 

простых и сложных предложений. Использование обобщающих понятий. Пересказ текста по 

картинке, по серии картинок, по плану. Ответы на вопросы по содержанию текста. Опреде-

ление последовательности событий. Договаривание слов в предложении. Завершение сю-

жета рассказа. Составление описательного рассказа. Составление рассказа по последова-

тельно продемонстрированным действиям. Составление рассказа о себе. Составление рас-

сказа по серии сюжетных картинок. Узнавание и различение букв. Написание буквы (по кон-

туру, по точкам, по образцу, без образца). Написание слов (по образцу, по памяти). Различе-

ние напечатанных слов (имя, предмет, действие). 

Чтение и письмо. 

При обучении чтению и письму можно использовать содержание соответствующих 

предметов ФАОП для обучающихся с РАС (вариант 8.3). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Требования к результатам освоения предмета «Речь и альтернативная коммуникация» 

представляют собой описание возможных результатов образования данной категории обуча-

ющихся: 

1. Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта обучающегося. 

Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека. 

Умение самостоятельного использования усвоенного лексико-грамматического мате-

риала в учебных и коммуникативных целях. 

2. Овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и не-

вербальными. 

Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями. 

Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, 

других графических знаков. 

Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: карточками с изоб-

ражениями, коммуникативным альбомом, жестами, коммуникативными таблицами, воспро-

изводящими (синтезирующими) речь устройствами (коммуникаторы, персональные компь-

ютеры). 

3. Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрес-

сивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в раз-

нообразных видах деятельности. 

Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные 

и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации. 

Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

 использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражатель-

ных реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

 пользование индивидуальными коммуникативными карточками, альбомом, табли-

цами с графическими изображениями объектов и действий путем указания на изображение 

или передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом; 

 общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, компью-

терное устройство). 

4. Глобальное чтение в доступных обучающемуся пределах, понимание смысла узна-

ваемого слова. 

Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий. 
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Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

5. Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму: 

Узнавание и различение образов графем (букв). 

Графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, пе-

чатание букв, слов. 

6. Обучение чтению и письму. При обучении чтению и письму можно использовать 

содержание соответствующих предметов ФАОП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.3). 

 

2.1.2. Окружающий природный мир 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий природный мир» для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР (вариант 8.4) составлена на основе тре-

бований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Важным аспектом обучения является расширение представлений обучающихся с РАС 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями), тяжелыми и множественными нарушениями развития об окружающем их природном 

мире. Подобранный программный материал по предмету «Окружающий природный мир» 

рассчитан на формирование у обучающихся представлений о природе, ее многообразии, о 

взаимосвязи живой, неживой природы и человека. 

Цель обучения: формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимо-

действии человека с природой, бережного отношения к природе. 

Основными задачами программы являются: формирование представлений об объек-

тах и явлениях неживой природы, формирование временных представлений, формирование 

представлений о растительном и животном мире. Программа представлена следующими раз-

делами: "Растительный мир", "Животный мир", "Временные представления", "Объекты не-

живой природы". 

В процессе формирования представлений о неживой природе обучающийся получает 

знания о явлениях природы (снег, дождь, туман), о цикличности в природе - сезонных изме-

нениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится 

устанавливать общие закономерности природных явлений. Обучающийся знакомится с раз-

нообразием растительного и животного мира, получает представления о среде обитания жи-

вотных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять в группы по этим 

признакам, устанавливать связи между ними. Внимание обучающегося обращается на связь 

живой и неживой природы: растения и животные приспосабливаются к изменяющимся усло-

виям среды, ветер переносит семена растений. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за 

домашними животными и растениями, обучающийся учится выполнять доступные действия: 

посадка, полив, уход за растениями, кормление аквариумных рыбок, животных. Особое вни-

мание уделяется воспитанию любви к природе, бережному и гуманному отношению к ней. 

Формирование представлений у обучающихся с РАС должно происходить по прин-

ципу "от частного к общему". Сначала обучающийся знакомится с конкретным объектом, 

например, гриб: его строением, местом, где растет, учится узнавать этот объект среди не-

скольких предложенных объектов (кружка, гриб, мяч). Затем обучающийся знакомится с раз-

ными грибами (белый, подосиновик, мухомор), учится их различать, объединять в группы 

(съедобные или несъедобные грибы). Обучающийся получает представление о значении гри-

бов в природе и жизни человека, о способах их переработки (варка, жарка, засол, консерви-

рование). Формирование представления о грибах предполагает постановку следующих за-

дач: узнавание гриба, различение частей гриба, различение грибов (подосиновик, сыроежка), 
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различение съедобных и несъедобных грибов, значение грибов, способы переработки гри-

бов. 

В рамках коррекционно-развивающих занятий возможно проведение занятий по есте-

ствознанию с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной ра-

боте. Тем обучающимся, для которых материал предмета недоступен, содержание "Окружа-

ющий природный мир" не включается в индивидуальную образовательную программу и дан-

ный предмет не вносится в их индивидуальный учебный план. 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: объекты природы: камни, 

почва, семена, комнатные растения и другие образцы природного материала (в том числе 

собранного вместе с обучающимися в ходе экскурсий); наглядный изобразительный мате-

риал (видео, фотографии, рисунки для демонстрации обучающимся); муляжи овощей, фрук-

тов; пиктограммы с изображениями действий, операций по уходу за растениями, живот-

ными; различные календари; изображения сезонных изменений в природе; рабочие тетради 

с различными объектами природы для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой ма-

териал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у обучаю-

щихся доступных представлений о природе; аудио- и видеоматериалы; живой уголок, аква-

риум, скотный двор, огород, теплица. 

По возможности, в организации создаются "живые уголки" для непосредственного 

контакта с живыми обитателями природы (аквариумными рыбками, птицами, хомячками, 

морскими свинками). При наличии соответствующих ресурсов в организации может быть 

создан небольшой скотный двор, в котором содержатся домашние животные и птицы, разбит 

небольшой учебный огород и (или) поставлена теплица. Подобные хозяйства обеспечивают 

условия эффективного формирования представлений об окружающем мире, а также разви-

тию навыков трудовой деятельности у обучающихся. Кроме того, организованные занятия с 

животными и растениями способствуют нормализации эмоционального состояния обучаю-

щихся с РАС с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития в процессе их непо-

средственного контакта с живой природой. В случае отсутствия возможности выращивать 

растения и содержать животных в учреждении, необходимо организовывать учебные по-

ездки обучающихся в зоопарк, на ферму, в тепличные хозяйства. 

 

Содержание обучения 

 

1. Растительный мир. Представление о растениях (дерево, куст, трава). Представление 

о деревьях (береза, дуб, клен, ель, осина, сосна, ива, каштан). Представление о фруктах (яб-

локо, слива, вишня, банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви). Пред-

ставление об овощах (помидор, огурец, капуста, лук, картофель, морковь, свекла, репа, ре-

дис, тыква, кабачок, перец). Представление о ягодах (смородина, клубника, малина, крыжов-

ник, земляника, черника, ежевика, голубика, брусника, клюква). Представление о грибах (бе-

лый гриб, мухомор, шампиньон, вешенка, подберезовик, лисичка, подосиновик, опенок, по-

ганка). Представление о травянистых растениях (цветах) (астра, гладиолус, тюльпан, 

нарцисс, фиалка, роза, лилия, пион). Представление о пряных травянистых растениях (пет-

рушка, укроп, базилик, кориандр, мята (мелисса, перечная). Представление о комнатных рас-

тениях (герань, кактус, фиалка, фикус), особенностях ухода за ними, значением в жизни че-

ловека (украшение помещения, очищение воздуха в помещении). Представление о зерновых 

культурах (пшеница, просо, ячмень, рожь, кукуруза, горох, фасоль, бобы), хлебе. Различение 

растений природных зон холодного пояса (мох, карликовая береза). Различение растений 

природных зон жаркого пояса (кактус, верблюжья колючка, пальма, лиана, бамбук). Пред-

ставление о значении растений в жизни человека: сборе урожая овощей, фруктов, ягод, гри-

бов, способами их переработки (изготовление сока, варенья, джема, варка, жарка, засол). 

2. Животный мир. Представление о животном. Представление о домашних животных 

(корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака). Представление о диких животных 
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(лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж, кабан, тигр). Представление о животных, обита-

ющих в природных зонах холодного пояса (белый медведь, пингвин, олень, песец, тюлень, 

морж). Представление о диких животных, обитающих в природных зонах жаркого пояса 

(верблюд, лев, слон, жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, питон, крокодил). 

Представление о птице. Представление о домашних птицах (курица (петух), утка, гусь, ин-

дюк). Представление о перелетных и зимующих птицах (голубь, ворона, воробей, дятел, си-

ница, снегирь, сова, аист, ласточка). Представление о водоплавающих птицах (лебедь, утка, 

гусь). Представление о рыбе. Представление о речных рыбах (сом, окунь, щука). Представ-

ление о морских рыбах (акула, сельдь, камбала, рыба-еж, скат). Представление о насекомых 

(жук, бабочка, стрекоза, муравей, кузнечик, муха, комар, пчела, таракан). Представление о 

морских обитателях (кит, дельфин, морская звезда, медуза, морской конек, осьминог, кре-

ветка). Представление о значении животных в жизни человека (источник питания, из шкур и 

шерсти изготавливают одежду). 

3. Объекты природы. Представление о почве. Представление о воде. Представление 

об огне. Представление о воздухе. Представление о земле и небе. Представление о реке. 

Представление о водоеме. Представление о лесе. Представление о луге. Представление о 

формах земной поверхности. Представление об изображении земной поверхности на карте. 

Представление о полезных ископаемых (уголь, нефть, газ, известняк, гранит, золото, се-

ребро) с учетом местных природных ресурсов. Представление о значении объектов природы 

в жизни человека. 

4. Временные представления. Представление о частях суток. Представление о неделе. 

Представление о годе. Представление о временах года (осень, зима, весна, лето). Представ-

ление о сезонных явлениях природы (дождь, снег, гроза, радуга, туман, ветер). Представле-

ние о погоде текущего дня. Представления о деятельности человека в контексте течения вре-

мени: в разное время года, в разную погоду. Измерение времени (календарь, часы). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Требования к результатам освоения предмета «Окружающий природный мир» пред-

ставляют собой описание возможных результатов образования данной категории обучаю-

щихся: 

1. Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и соот-

ветствующих сезонных изменениях в природе, умений адаптироваться к конкретным при-

родным и климатическим условиям. 

Интерес к объектам и явлениям неживой природы. 

Расширение представлений об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, 

лес, луг, река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые). 

Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных изме-

нениях, их влиянии на жизнь человека. 

Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил жизнеде-

ятельности, охраны здоровья. 

2. Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека. 

Интерес к объектам живой природы. 

Расширение представлений о животном и растительном мире (растения, животные, их 

виды, понятия "полезные" - "вредные", "дикие" - "домашние"). 

Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за ними. 

Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки). 

3. Элементарные представления о течении времени. 

Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года. 

Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение недели, ме-

сяца. 
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2.1.3. Человек 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Человек» для обучающихся с расстройствами аути-

стического спектра с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 8.4) 

составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Приобщение обучающегося к социальному миру начинается с развития представле-

ний о себе. Становление личности происходит при условии его активности, познания им 

окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе социального 

мира. Социальную природу "я" обучающийся с РАС с умеренной, тяжелой, глубокой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития начинает понимать в процессе взаимодействия с другими людьми, и, 

в первую очередь, со своими родными и близкими. 

Обучение предмету "Человек" направлено на формирование представлений о себе как 

"Я" и своем ближайшем окружении и повышение уровня самостоятельности в процессе са-

мообслуживания. 

Программа представлена следующими разделами: "Представления о себе", "Семья", 

"Гигиена тела", "Туалет", "Одевание и раздевание", "Прием пищи". 

Раздел "Представления о себе" включает следующее содержание: представления о 

своем теле, его строении, о своих двигательных возможностях, правилах здорового образа 

жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профи-

лактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных 

привычках, возрастных изменениях. Раздел "Гигиена тела" включает задачи по формирова-

нию умений умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь ногти, при-

чесываться. Раздел "Обращение с одеждой и обувью" включает задачи по формированию 

умений ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий при одевании и 

снятии предметов одежды. Раздел "Прием пищи" предполагает обучение использованию во 

время еды столовых приборов, питью из кружки, накладыванию пищи в тарелку, пользова-

нию салфеткой. Задачи по формированию навыков обслуживания себя в туалете включены 

в раздел "Туалет". Освоение содержания раздела "Семья" предполагает формирование пред-

ставлений о своем ближайшем окружении: членах семьи, взаимоотношениях между ними, 

семейных традициях. Обучающийся учится соблюдать правила и нормы культуры поведения 

и общения в семье. Важно, чтобы образцом культуры общения для обучающегося с РАС с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития являлись доброжелательное и забот-

ливое отношение к окружающим, спокойный приветливый тон. Обучающийся учится пони-

мать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное отношение, стремиться к об-

щению и взаимодействию с ними. 

Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. Например, ра-

бота по формированию таких гигиенических навыков, как мытье рук, питье из кружки, про-

водится с обучающимися младшего возраста, а обучение бритью, уходу за кожей лица, мы-

тью в душе, проводится с обучающимися младшего и подросткового возраста. 

Большинство разделов включают задачи, требующие обучения отдельным операциям, 

например, при мытье рук обучающийся с РАС с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушени-

ями развития учится удерживать руки под струей воды, намыливать руки. После того как 

обучающийся их освоит, он учится соблюдать последовательность этих операций. Процесс 
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обучения предусматривает поэтапность в плане усложнения самих навыков. Например, фор-

мирование гигиенических навыков начинают с обучения мытью рук, лица и заканчивают 

обучением мытью всего тела. 

При формировании навыков самообслуживания, важно объединять усилия специали-

стов и родителей (законных представителей). Работа, проводимая в школе, должна продол-

жаться дома. В домашних условиях возникает больше естественных ситуаций для совершен-

ствования навыков самообслуживания. Формирование действий самообслуживания осно-

вано на умениях и навыках, сформированных в ходе обучения предметно-практической дея-

тельности. 

В рамках предметно-практических и коррекционно-развивающих занятий также воз-

можно проведение занятий по данному предмету с обучающимися, которые нуждаются в 

дополнительной индивидуальной работе. 

Для реализации программы по предмету "Человек" материально-техническое обеспе-

чение включает: предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов се-

мьи обучающегося; пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения, пиктограммы 

с изображением действий, операций самообслуживания, используемых при этом предметов. 

Кроме того, используются видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, ил-

люстрирующие внутрисемейные взаимоотношения; семейный альбом, рабочие тетради с 

изображениями контуров взрослых и детей для раскрашивания, вырезания, наклеивания, со-

ставления фотоколлажей и альбомов; обучающие компьютерные программы, способствую-

щие формированию у обучающихся доступных представлений о ближайшем социальном 

окружении. По возможности, используются технические средства: компьютер, видеопроек-

тор и другое мультимедийное оборудование. Стеллажи для наглядных пособий, зеркала 

настенные и индивидуальные, столы, стулья с подлокотниками, подножками. 

 

Содержание обучения 

 

1. Представления о себе. Идентификация себя со своим именем, своей половой при-

надлежности (как мальчика или девочки, юноши или девушки). Представление о частях тела. 

Представление о лице человека. Представление о строении человека. Представление о состо-

янии своего здоровья, важности соблюдения режима дня и правил личной гигиены. Называ-

ние своего возраста, даты рождения. Представление о возрастных изменениях человека. 

Называние своего имени и фамилии. Представление о занятиях в свободное время. Рассказ о 

себе. 

2. Гигиена тела. Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование 

напора струи воды. Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук полотен-

цем. Сушка рук с помощью автоматической сушилки. Соблюдение последовательности дей-

ствий при мытье и вытирании рук (открывание крана, регулирование напора струи и темпе-

ратуры воды, намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с рук, закрывание крана, 

вытирание рук). Нанесение крема на руки. Подстригание ногтей ножницами. Подпиливание 

ногтей пилочкой. Вытирание лица. Соблюдение последовательности действий при мытье и 

вытирании лица. Чистка зубов. Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности 

действий при чистке зубов и полоскании полости рта. Очищение носового хода. Нанесение 

косметического средства на лицо. Соблюдение последовательности действий при бритье 

электробритвой, безопасным станком. Расчесывание волос. Соблюдение последовательно-

сти действий при мытье и вытирании волос. Соблюдение последовательности действий при 

сушке волос феном. Мытье ушей. Чистка ушей. Вытирание ног. Соблюдение последователь-

ности действий при мытье и вытирании ног. Соблюдение последовательности действий при 

мытье и вытирании тела. Гигиена интимной зоны. Пользование гигиеническими проклад-

ками. Пользование косметическими средствами (дезодорантом, туалетной водой, гигиениче-

ской помадой, духами). 

3. Одевание и раздевание. Надевание предмета одежды. Обувание обуви. Соблюдение 
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последовательности действий при одевании комплекта одежды (например, колготки, юбка, 

футболка, кофта). Застегивание (завязывание): липучки, молнии, пуговицы, кнопки, ремня, 

шнурка. Контроль своего внешнего вида. Различение лицевой и изнаночной, передней и зад-

ней стороны одежды, верха и низа одежды. Различение правого и левого ботинка (сапога, 

тапка). Выворачивание одежды. 

Расстегивание липучки, молнии, пуговицы, ремня, кнопки, развязывание шнурков. 

Снятие предмета одежды (например, кофты, захват кофты за край правого рукава, стягивание 

правого рукава кофты, захват кофты за край левого рукава, стягивание левого рукава кофты). 

Снятие обуви (например, ботинок, захват рукой задней части правого ботинка, стягивание 

правого ботинка, захват рукой задней части левого ботинка, стягивание левого ботинка). Со-

блюдение последовательности при раздевании (например, верхней одежды, снятие варежек, 

снятие шапки, расстегивание куртки, снятие куртки, расстегивание сапог, снятие сапог). 

4. Туалет. Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление 

малой или большой нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение правил последо-

вательности действий в туалете: поднимание крышки, опускание сидения, спускание одежды 

- брюк, колготок, трусов; сидение на унитазе или горшке, оправление нужды в унитаз, поль-

зование туалетной бумагой, одевание одежды - трусов, колготок, брюк; нажимание кнопки 

слива воды, мытье рук, использование бумажных полотенец, электросушилки. 

5. Прием пищи. Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки 

или стакана (захват кружки или стакана, поднесение кружки или стакана ко рту, наклон 

кружки или стакана, втягивание или вливание жидкости в рот, опускание кружки или стакана 

на стол). Наливание жидкости в кружку. Сообщение о желании есть. Еда руками. Еда ложкой 

(захват ложки, зачерпывание ложкой пищи из тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, 

снятие с ложки пищи губами, опускание ложки в тарелку). Еда вилкой (захват вилки, нака-

лывание кусочка пищи, поднесение вилки ко рту, снятие губами с вилки кусочка пищи, опус-

кание вилки в тарелку). Использование ножа и вилки во время приема пищи (отрезание но-

жом кусочка пищи от целого куска, наполнение вилки гарниром с помощью ножа). Исполь-

зование салфетки во время приема пищи. Накладывание пищи в тарелку. 

6. Семья. Представление о членах семьи, о родственных отношениях в семье. Пред-

ставление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. Представление о профессио-

нальной деятельности членов семьи. Рассказ о своей семье. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Требования к результатам освоения предмета «Человек» представляют собой описа-

ние возможных результатов образования данной категории обучающихся: 

1. Представление о себе как "Я", осознание общности и различий "Я" от других. 

Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением 

в зеркале. 

Представления о собственном теле. 

Отнесение себя к определенному полу. 

Умение определять "мое" и "не мое", осознавать и выражать свои интересы, желания. 

Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место житель-

ства, интересы. 

Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 

2. Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей. 

Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять гиги-

енические процедуры, одеваться и раздеваться. 

Умение сообщать о своих потребностях и желаниях. 
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3. Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными про-

цедурами. 

Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или со-

общать о болезненных ощущениях взрослому. 

Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка зу-

бов утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета). 

Умение следить за своим внешним видом. 

4. Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной 

роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

 

2.1.4. Окружающий социальный мир 

 

Пояснительная записка 

 

Обучение жизни в обществе обучающихся с РАС включает формирование представ-

лений об окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в со-

циальные отношения. В силу различных особенностей физического, интеллектуального, 

эмоционального развития обучающиеся с РАС испытывают трудности в осознании социаль-

ных явлений. В связи с этим программа учебного предмета "Окружающий социальный мир" 

позволяет планомерно формировать осмысленное восприятие социальной действительности 

и включаться на доступном уровне в жизнь общества. 

Цель обучения - формирование представлений о человеке и окружающем его соци-

альном и предметном мире, а также умения соблюдать элементарные правила поведения в 

социальной среде. 

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: знаком-

ство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы по-

ведения), формирование представлений о предметном мире, созданном человеком (многооб-

разие, функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). Программа 

представлена следующими разделами: "Квартира, дом, двор", "Одежда", "Продукты пита-

ния", "Школа", "Предметы и материалы, изготовленные человеком", "Город", "Транспорт", 

"Страна", "Традиции и обычаи". 

В процессе обучения по программе у обучающегося с РАС формируются представле-

ния о родном городе, в котором он проживает, о России, ее культуре, истории, современной 

жизни. Знакомясь с рукотворными объектами и социальными явлениями окружающей дей-

ствительности, обучающийся с РАС учится выделять их характерные признаки, объединять 

в группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Получая представления о 

социальной жизни, в которую он включен, обучающийся с РАС учится соотносить свое по-

ведение и поступки других людей с нравственными ценностями (эталонами) и общеприня-

тыми нормами поведения. Обучающийся учится ориентироваться в различных ситуациях: 

избегать риски и угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится быть внимательным и 

осторожным на улице, дома, в школе. 

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для формиро-

вания умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная целенаправ-

ленная последовательная работа специалистов и родителей (законных представителей). 

Важно сформировать у обучающегося с РАС типовые модели поведения в различных ситуа-

циях: поездки в общественном транспорте, покупок в магазине, поведение в опасной ситуа-

ции. Содержание материала по программе "Окружающий социальный мир" является основой 

формирования представлений, умений и навыков по предметам "Изобразительная деятель-

ность", "Домоводство". Знания, полученные обучающимся с РАС в ходе работы по разделу 

"Посуда", расширяются и дополняются на занятиях по домоводству, где обучающийся 
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учится готовить, сервировать стол. 

Специфика работы по программе "Окружающий социальный мир" заключается в том, 

что занятия проводятся не только в классе, но и в местах общего пользования (парк, магазин, 

кафе, вокзал). Обучающийся с РАС с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития в 

сопровождении педагогического работника выходит в город (поселок), знакомится с различ-

ными организациями, предоставляющими услуги населению, наблюдает за деятельностью 

окружающих людей, учится вести себя согласно общепринятым нормам поведения. 

В рамках коррекционно-развивающих занятий также возможно использование про-

граммного материала данного предмета с обучающимися, которые нуждаются в дополни-

тельной индивидуальной работе. Тем обучающимся, для которых материал предмета недо-

ступен, содержание "Окружающий социальный мир" не включается в индивидуальную об-

разовательную программу, предмет не вносится в индивидуальный учебный план. 

Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета вклю-

чает: натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки, пикто-

граммы с изображением объектов (в школе, во дворе, в городе), действий, правил поведения. 

Кроме того, используются аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные 

фильмы, иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в общественных 

местах; рабочие тетради с различными объектами окружающего социального мира для рас-

крашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные про-

граммы, способствующие формированию у обучающихся доступных социальных представ-

лений. По возможности, используются технические и транспортные средства. Необходимым 

оборудованием для иллюстрации социальных явлений являются: компьютер, видеопроектор 

и другое мультимедийное оборудование. 

 

Содержание обучения 

 

1. Школа. Ориентация в классе, его зонах, в местах расположения учебных принад-

лежностей. Ориентация в помещениях школы, на школьной территории; в распорядке 

школьного дня. Представления о профессиях людей, работающих в школе, о школьных при-

надлежностях (школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник, карандаш, то-

чилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, кисточка, пластилин). Представ-

ление о себе как обучающемся в коллективе одноклассников. Представление о дружеских 

взаимоотношениях. Соблюдение правил учебного поведения. Следование правилам обще-

ния, игры, труда. Соблюдение общепринятых норм поведения с взрослыми и сверстниками. 

2. Квартира, дом, двор. Представление о частях дома: стена, крыша, окно, дверь, по-

толок, пол. Ориентация в помещениях своего дома. Представление о типах домов: одноэтаж-

ные или многоэтажные, каменные или деревянные. Представление о местах общего пользо-

вания в доме: подъезд, лестничная площадка, лифт. Представление о помещениях квартиры: 

прихожая, комната, кухня, ванная комната, туалет, балкон. Представление об убранстве 

дома. Представление о предметах мебели: стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, 

табурет, комод. Представление о предметах посуды, предназначенных для сервировки стола: 

тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож и для приготовления пищи: кастрюля, сковорода, 

чайник, половник, нож. Представление об электроприборах: телевизор, стиральная машина, 

утюг, лампа, вентилятор, обогреватель, микроволновая печь, посудомоечная машина, тостер, 

блендер, электрический чайник, фен. Представление о часах. Представление об электронных 

устройствах: телефон, компьютер, планшет. Использование предметов домашнего обихода в 

повседневной жизни. Представление о территории двора: место для отдыха, игровая пло-

щадка, спортивная площадка, место для парковки автомобилей, место для контейнеров с му-

сором, газон. Ориентация во дворе. Представление о благоустройстве квартиры: отопление, 

канализация, водоснабжение, электроснабжение. Умение вести себя в случаях чрезвычайной 

ситуации (отсутствие света, воды). 
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3. Предметы и материалы, изготовленные человеком. Представление о бумаге, стекле, 

резине, металле, ткани, керамике, пластмасс. Представление об основных свойствах матери-

алов и изготовленных из них предметов: стекло, керамика - хрупкие, могут разбиться; бумага 

- рвется, режется. Представления о применении различных материалов в предметах быта, 

обихода. 

4. Город. Представление о районах, улицах, площадях, зданиях родного города. Пред-

ставление об улицах, на которых расположена школа, дом. Ориентация в городе: умение 

находить остановки общественного транспорта, магазины и другие места. Представление о 

профессиях людей, работающих в городских учреждениях. Соблюдение правил поведения в 

общественных местах. Соблюдение правил поведения на улице. Представление об истории 

родного города (другого населенного пункта). 

5. Транспорт. Представление о наземном транспорте. Соблюдение правил дорожного 

движения. Представление о воздушном транспорте. Представление о водном транспорте. 

Представление о космическом транспорте. Представление о профессиях людей, работающих 

на транспорте. Представление об общественном транспорте. Соблюдение правил пользова-

ния общественным транспортом. Представление о специальном транспорте. Представление 

о профессиях людей, работающих на специальном транспорте. 

6. Традиции, обычаи. Представление о празднике. Представление о школьных тради-

циях: День знаний, последний учебный день, день рождения школы, участие в школьных 

мероприятиях. Представление о национальных, о религиозных атрибутах, традициях, празд-

никах. 

7. Страна. Представление о государстве Россия и государственной символике. Пред-

ставление о правах и обязанностях гражданина России. Представление о некоторых значи-

мых исторических событиях России. Представление о выдающихся людях России. Представ-

ление о странах мира. Представление о выдающихся людях мира. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Требования к результатам освоения предмета «Окружающий социальный мир» пред-

ставляют собой описание возможных результатов образования данной категории обучаю-

щихся: 

1. Представления о мире, созданном руками человека: 

 интерес к объектам, созданным человеком; 

 представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, обо-

рудование, одежда, посуда, игровая площадка), о транспорте; 

 умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, в 

транспорте, в общественных местах. 

2. Представления об окружающих людях: 

 овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, о профессиональ-

ных и социальных ролях людей; 

 представления о деятельности и профессиях людей, окружающих обучающегося с 

РАС с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (учитель, повар, врач, води-

тель); 

 представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель), правилах 

поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях; 

 опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

 умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, взаи-

модействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы кон-

такта, соответствующие возрасту и полу обучающегося. 

3. Развитие межличностных и групповых отношений: 
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 представление о дружбе, сверстниках; 

 умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение сопережи-

вать, сочувствовать, проявлять внимание; 

 умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах до-

ступной деятельности; 

 умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов. 

4. Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной 

жизни: 

 представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в 

них; 

 использование простейших эстетических ориентиров (эталонов) о внешнем виде на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности; 

 умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников. 

5. Представления об обязанностях и правах ребенка: 

 представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность лич-

ности и достоинства; 

 представления об обязанностях обучающегося, сына (дочери), внука (внучки), граж-

данина. 

6. Представление о стране проживания Россия: 

 представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте про-

живания; 

 представление о государственной символике (флаг, герб, гимн); 

 представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России. 

 

2.1.5. Математические представления 
 

Пояснительная записка 

 

Цель обучения математике - формирование элементарных математических представ-

лений и умений и применение их в повседневной жизни. 

Программа построена на основе следующих разделов: «Количественные представле-

ния», «Представления о форме», «Представления о величине», «Пространственные представ-

ления», «Временные представления». 

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного ма-

териала по математике, необходимы ему для ориентировки в окружающей действительно-

сти, т.е. во временных, количественных, пространственных отношениях, решении повсе-

дневных практических задач. Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия мо-

гут использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и инструментов участникам 

какого-то общего дела, при посадке семян в горшочки. Умение пересчитывать предметы 

необходимо при выборе ингредиентов для приготовления блюда, при отсчитывании задан-

ного количества листов в блокноте, при определении количества испеченных пирожков, из-

готовленных блокнотов. Изучая цифры, у обучающегося закрепляются сведения о дате рож-

дения, домашнем адресе, номере телефона, календарных датах, номерах пассажирского 

транспорта, каналах телевизионных передач и многое другое. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения с примерным расчетом 

по 2 часа в неделю (13-й год - 1 раз в неделю). Кроме того, в рамках коррекционно-развива-

ющих занятий также возможно проведение занятий по математике с обучающимися, которые 

нуждаются в дополнительной индивидуальной работе. Обучающимся, для которых содержа-

ние предмета недоступно, программа по математике не включается в индивидуальную обра-

зовательную программу, предмет не вносится в индивидуальный учебный план. 
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Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по форме, ве-

личине, цвету наборы материала (в том числе природного); наборы предметов для занятий; 

пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; пиктограммы с изображениями занятий, ре-

жимных моментов, событий; карточки с изображением цифр, денежных знаков и монет; ма-

кеты циферблата часов; калькуляторы; весы; рабочие тетради с различными геометриче-

скими фигурами, цифрами для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; 

обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у обучающихся до-

ступных математических представлений. 

 

Содержание учебного предмета «Математические представления» 

 

Содержание учебного предмета «Математические представления» представлено сле-

дующими разделами: «Количественные представления», «Представления о форме», «Пред-

ставления о величине», «Пространственные представления», «Временные представления». 

Раздел «Количественные представления». 

Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предме-

тов в единое множество. Различение множеств ("один", "много", "мало", "пусто"). Сравнение 

множеств (без пересчета, с пересчетом). Преобразование множеств (увеличение, уменьше-

ние, уравнивание множеств). Пересчет предметов по единице. Счет равными числовыми 

группами (по 2, по 3, по 5). 

Узнавание цифр. Соотнесение количества предметов с числом. Обозначение числа 

цифрой. Написание цифры. Знание отрезка числового ряда 1 - 3 (1 - 5, 1 - 10, 0 - 10). Опреде-

ление места числа (от 0 до 9) в числовом ряду. Счет в прямой (обратной) последовательности. 

Состав числа 2 (3, 4, ..., 10) из двух слагаемых. Сложение (вычитание) предметных множеств 

в пределах 5 (10). Запись арифметического примера на увеличение (уменьшение) на одну 

(несколько) единиц в пределах 5 (10). Решение задач на увеличение на одну (несколько) еди-

ниц в пределах 5 (10). Запись решения задачи в виде арифметического примера. Решение 

задач на уменьшение на одну (несколько) единиц в пределах 5 (10). Выполнение арифмети-

ческих действий на калькуляторе. Различение денежных знаков (монет, купюр). Узнавание 

достоинства монет (купюр). Решение простых примеров с числами, выраженными единицей 

измерения стоимости. Размен денег. 

Представления о величине: различение однородных (разнородных по одному при-

знаку) предметов по величине. Сравнение двух предметов по величине способом приложе-

ния (приставления), "на глаз", наложения. Определение среднего по величине предмета из 

трех предложенных предметов. Составление упорядоченного ряда по убыванию (по возрас-

танию). Различение однородных (разнородных) предметов по длине. Сравнение предметов 

по длине. Различение однородных (разнородных) предметов по ширине. Сравнение предме-

тов по ширине. Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различе-

ние предметов по весу. Сравнение предметов по весу. Узнавание весов, частей весов; их 

назначение. Измерение веса предметов, материалов с помощью весов. Различение предметов 

по толщине. Сравнение предметов по толщине. Различение предметов по глубине. Сравне-

ние предметов по глубине. Измерение с помощью мерки. Узнавание линейки (шкалы деле-

ний), ее назначение. Измерение длины отрезков, длины (высоты) предметов линейкой. 

Представление о форме: узнавание (различение) геометрических тел: "шар", "куб", 

"призма", "брусок". Соотнесение формы предмета с геометрическими телами, фигурой. 

Узнавание (различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, прямоугольник, 

точка, линия (прямая, ломаная), отрезок. Соотнесение геометрической формы с геометриче-

ской фигурой. Соотнесение формы предметов с геометрической фигурой (треугольник, квад-

рат, круг, прямоугольник). Сборка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг, пря-

моугольник) из 2-х (3-х, 4-х) частей. Составление геометрической фигуры (треугольник, 

квадрат, прямоугольник) из счетных палочек. Штриховка геометрической фигуры (треуголь-

ник, квадрат, круг, прямоугольник). Обводка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, 
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круг, прямоугольник) по шаблону (трафарету, контурной линии). Построение геометриче-

ской фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок) по точкам. Рисование 

геометрической фигуры (прямоугольник, точка, линия (прямая, ломаная), отрезок, круг). 

Узнавание циркуля (частей циркуля), его назначение. Рисование круга произвольной (задан-

ной) величины. Измерение отрезка. 

Пространственные представления: ориентация в пространственном расположении 

частей тела на себе (другом человеке, изображении): верх (вверху), низ (внизу), перед (спе-

реди), зад (сзади), правая (левая) рука (нога, сторона тела). Определение месторасположения 

предметов в пространстве: близко (около, рядом, здесь), далеко (там), сверху (вверху), снизу 

(внизу), впереди, сзади, справа, слева, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в 

середине, в центре. Перемещение в пространстве в заданном направлении: вверх, вниз, впе-

ред, назад, вправо, влево. Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в середине 

(центре), справа, слева, верхний (нижний, правый, левый) край листа, верхняя (нижняя, пра-

вая, левая) часть листа, верхний (нижний) правый (левый) угол. Составление предмета (изоб-

ражения) из нескольких частей. Составление ряда из предметов (изображений): слева 

направо, снизу вверх, сверху вниз. Определение отношения порядка следования: первый, по-

следний, крайний, перед, после, за, следующий за, следом, между. Определение, месторас-

положения предметов в ряду. 

Временные представления. 

Узнавание (различение) частей суток. Знание порядка следования частей суток. Узна-

вание (различение) дней недели. Знание последовательности дней недели. Знание смены 

дней: вчера, сегодня, завтра. Соотнесение деятельности с временным промежутком: сейчас, 

потом, вчера, сегодня, завтра, на следующий день, позавчера, послезавтра, давно, недавно. 

Различение времен года. Знание порядка следования сезонов в году. Узнавание (различение) 

месяцев. Знание последовательности месяцев в году. Сравнение людей по возрасту. Опреде-

ление времени по часам: целого часа, четверти часа, с точностью до получаса (до 5 минут). 

Соотнесение времени с началом и концом деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математические представле-

ния». 

1) Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления: 

 умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности; 

 умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости; 

 умение различать, сравнивать и преобразовывать множества; 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в до-

ступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность: 

 умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой; 

 умение пересчитывать предметы в доступных пределах; 

 умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10; 

 умение обозначать арифметические действия знаками; 

 умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц; 

3) Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту 

житейских задач: 

 умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными день-

гами; 

 умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и изме-

рительными приборами; 

 умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия; 
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 умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, теле-

фона; 

 умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, со-

ставлять и прослеживать последовательность событий; определять время по часам, соотно-

сить время с началом и концом деятельности. 

 

2.1.6. Домоводство 

Пояснительная записка 

 

Обучение обучающегося с умственной отсталостью, с ТМНР ведению домашнего хо-

зяйства является важным направлением подготовки к самостоятельной жизни. Благодаря за-

нятиям по домоводству реализуется возможность посильного участия обучающегося в ра-

боте по дому, воспитывается потребность устраивать свой быт в соответствии с общеприня-

тыми нормами и правилами. Овладение простейшими хозяйственно - бытовыми навыками 

не только снижает зависимость ребенка от окружающих, но и укрепляет его уверенность в 

своих силах. 

Цель обучения - повышение самостоятельности обучающихся в выполнении хозяй-

ственно-бытовой деятельности. Основные задачи: формирование умений обращаться с ин-

вентарем и электроприборами; освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению 

покупок, уборке помещения и территории, уходу за вещами. 

Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в быту, так и в 

трудовой деятельности. Так, например, занятия по уборке помещений и территории акту-

альны для формирования бытовой деятельности обучающихся и перспективны для получе-

ния в будущем работы в качестве дворника или уборщицы. 

Программа по домоводству включает следующие разделы: «Покупки», «Уход за ве-

щами», «Обращение с кухонным инвентарем», «Приготовление пищи», «Уборка помещений 

и территории». 

В учебном плане предмет представлен с 5 по 13 год обучения. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Домоводство» предусмат-

ривает: 

 дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) предметов по-

суды, кухонной мебели, продуктов питания, уборочного инвентаря, бытовой техники; аль-

бомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с изучаемыми темами 

учебной программы; изображения алгоритмов рецептуры и приготовления блюд, стирки бе-

лья, глажения белья. 

 оборудование: кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли, сковороды, чайники, та-

релки, ложки, ножи, вилки, кружки), таймер, предметы для украшения интерьера (ваза, под-

свечник, скатерть), стиральная машина, тазики, настенные и индивидуальные зеркала, гла-

дильная доска, бытовая техника (чайник электрический, блендер, комбайн, утюг, фен, пыле-

сос, электрическая плита, электрическая духовка, миксер, микроволновая печь, электрова-

фельница), ковролиновая, грифельная и магнитная доски, уборочный инвентарь (тяпки, ло-

паты, грабли), тачки, лейки. 

 

Содержание учебного предмета «Домоводство» 

 

Содержание учебного предмета «Домоводство» представлено следующими разде-

лами: «Покупки», «Уход за вещами», «Обращение с кухонным инвентарем», «Приготовле-

ние пищи», «Уборка помещений и территории». 

Раздел «Покупки». 

Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация в расположе-

нии отделов магазина, кассы. Нахождение нужного товара в магазине. Соблюдение последо-
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вательности действий при взвешивании товара: складывание продукта в пакет, выкладыва-

ние товара на весы, нажимание на кнопку, приклеивание ценника к пакету с продуктом. 

Складывание покупок в сумку. Соблюдение последовательности действий при расчете на 

кассе: выкладывание товара на ленту, ожидание во время пробивания кассиром товара, 

оплата товара, предъявление карты скидок кассиру, получение чека и сдачи, складывание 

покупок в сумку. Раскладывание продуктов в места хранения. 

Раздел «Обращение с кухонным инвентарем». 

Обращение с посудой. Различение предметов посуды для сервировки стола (тарелка, 

стакан, кружка, ложка, вилка, нож), для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, 

половник, нож). Узнавание (различение) кухонных принадлежностей (терка, венчик, ово-

щечистка, разделочная доска, шумовка, дуршлаг, половник, лопаточка, пресс для чеснока, 

открывалка). Различение чистой и грязной посуды. Очищение остатков пищи с посуды. За-

мачивание посуды. Протирание посуды губкой. Чистка посуды. Ополаскивание посуды. 

Сушка посуды. Соблюдение последовательности действий при мытье и сушке посуды: очи-

щение посуды от остатков пищи, замачивание посуды, намыливание посуды моющим сред-

ством, чистка посуды, ополаскивание, сушка. Обращение с бытовыми приборами. Различе-

ние бытовых приборов по назначению (блендер, миксер, тостер, электрический чайник, ком-

байн, холодильник). Знание правил техники безопасности при пользовании электробытовым 

прибором. Соблюдение последовательности действий при пользовании электробытовым 

прибором. Мытье бытовых приборов. Хранение посуды и бытовых приборов. 

Накрывание на стол. Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание столовых 

приборов и посуды при сервировке стола. Соблюдение последовательности действий при 

сервировке стола: накрывание стола скатертью, расставление посуды, раскладывание столо-

вых приборов, раскладывание салфеток, расставление солонок и ваз, расставление блюд. 

Раздел «Приготовление пищи». 

Подготовка к приготовлению блюда. Знание (соблюдение) правил гигиены при при-

готовлении пищи. Выбор продуктов, необходимых для приготовления блюда. Выбор инвен-

таря, необходимого для приготовления блюда. Обработка продуктов. Мытье продуктов. 

Чистка овощей. Резание ножом. Нарезание продуктов кубиками (кольцами, полукольцами). 

Натирание продуктов на терке. Раскатывание теста. Перемешивание продуктов ложкой (вен-

чиком, миксером, блендером). Соблюдение последовательности действий при варке про-

дукта: включение электрической плиты, набирание воды, закладывание продукта в воду, по-

становка кастрюли на конфорку, установка таймера на определенное время, выключение 

электрической плиты, вынимание продукта. Соблюдение последовательности действий при 

жарке продукта: включение электрической плиты, наливание масла, выкладывание продукта 

на сковороду, постановка сковороды на конфорку, установка таймера на определенное 

время, перемешивание или переворачивание продукта, выключение электрической плиты, 

снимание продукта. Соблюдение последовательности действий при выпекании полуфабри-

ката: включение электрической духовки, смазывание противня, выкладывание полуфабри-

ката на противень, постановка противня в духовку, установка таймера на определенное 

время, вынимание противня из духовки, снимание выпечки, выключение электрической ду-

ховки. Поддержание чистоты рабочего места в процессе приготовления пищи. Соблюдение 

последовательности действий при варке яйца: выбор продуктов (яйца), выбор кухонного ин-

вентаря (кастрюля, шумовка, тарелка), мытье яиц, закладывание яиц в кастрюлю, наливание 

воды в кастрюлю, включение плиты, постановка кастрюли на конфорку, установка времени 

варки на таймере, выключение плиты, вынимание яиц. Соблюдение последовательности дей-

ствий при приготовлении бутерброда: выбор продуктов (хлеб, колбаса, помидор, масло), вы-

бор кухонного инвентаря (тарелка, доска, нож), нарезание хлеба, нарезание колбасы, нареза-

ние помидора, намазывание хлеба маслом, сборка бутерброда (хлеб с маслом, колбаса, по-

мидор). Соблюдение последовательности действий при приготовлении салата: выбор про-

дуктов (вареный картофель, морковь, кукуруза, соленый огурец, лук, масло растительное, 
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соль, зелень), выбор кухонного инвентаря (салатница, ложка, нож, доска, открывалка, та-

релки), очистка вареных овощей, открывание банок (кукуруза, огурцы), нарезка овощей ку-

биками, нарезка зелени, добавление соли, растительного масла, перемешивание продуктов. 

Соблюдение последовательности действий при приготовлении котлет: выбор продуктов (по-

луфабрикат, масло растительное), выбор кухонного инвентаря (сковорода, лопатка, тарелки), 

наливание масла в сковороду, выкладывание котлет на сковороду, включение плиты, поста-

новка сковороды на конфорку, переворачивание котлет, выключение электрической плиты, 

снимание котлет. 

Раздел «Уход за вещами». 

Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. Отмеривание 

необходимого количества моющего средства. Замачивание белья. Застирывание белья. По-

лоскание белья. Выжимание белья. Вывешивание белья на просушку. Соблюдение последо-

вательности действий при ручной стирке: наполнение емкости водой, выбор моющего сред-

ства, определение количества моющего средства, замачивание белья, застирывание белья, 

полоскание белья, выжимание белья, вывешивание белья на просушку. 

Машинная стирка. Различение составных частей стиральной машины (отделение для 

загрузки белья, контейнер для засыпания порошка, панель с кнопками запуска машины и 

регуляторами температуры и продолжительности стирки). Сортировка белья перед стиркой 

(например): белое и цветное белье, хлопчатобумажная и шерстяная ткань, постельное и ку-

хонное белье. Закладывание и вынимание белья из машины. Установка программы и темпе-

ратурного режима. Мытье и сушка машины. Соблюдение последовательности действий при 

машинной стирке: сортировка белья перед стиркой, закладывание белья, закрывание дверцы 

машины, насыпание порошка, установка программы и температурного режима, запуск ма-

шины, отключение машины, вынимание белья. 

Глажение утюгом. Различение составных частей утюга (подошва утюга, шнур, регу-

лятор температуры, клавиша пульверизатора). Соблюдение последовательности действий 

при глажении белья: установка гладильной доски, выставление температурного режима, под-

ключение утюга к сети, раскладывание белья на гладильной доске, смачивание белья водой, 

движения руки с утюгом, складывание белья. Складывание белья и одежды. Вывешивание 

одежды на "плечики". Чистка одежды. Уход за обувью. Соблюдение последовательности 

действий при мытье обуви: намачивание и отжимание тряпки, протирание обуви влажной 

тряпкой, протирание обуви сухой тряпкой. Просушивание обуви. Соблюдение последова-

тельности действий при чистке обуви: открывание тюбика с кремом, нанесение крема на бо-

тинок, распределение крема по всей поверхности ботинка, натирание поверхности ботинка, 

закрывание тюбика с кремом. 

Раздел «Уборка помещения и территории». 

Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание по-

верхности мебели. Соблюдение последовательности действий при мытье поверхностей ме-

бели: наполнение таза водой, приготовление тряпок, добавление моющего средства в воду, 

уборка предметов с поверхности, вытирание поверхности, вытирание предметов интерьера 

раскладывание предметов интерьера по местам, выливание использованной воды. 

Уборка пола. Сметание мусора на полу в определенное место. Заметание мусора на 

совок. Соблюдение последовательности действий при подметании пола: сметание мусора в 

определенное место, заметание мусора на совок, высыпание мусора в урну. Различение ос-

новных частей пылесоса. Подготовка пылесоса к работе. Чистка поверхности пылесосом. Со-

блюдение последовательности действий при уборке пылесосом: подготовка пылесоса к ра-

боте, установка регулятора мощности, включение (вставление вилки в розетку; нажатие 

кнопки), чистка поверхности, выключение (поворот рычага; нажатие кнопки; вынимание 

вилки из розетки), отсоединение съемных деталей пылесоса. Соблюдение последовательно-

сти действий при мытье пола: наполнение емкости для мытья пола водой, добавление мою-

щего средства в воду, намачивание и отжимание тряпки, мытье пола, выливание использо-

ванной воды, просушивание мокрых тряпок. 
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Мытье стекла (зеркала). Соблюдение последовательности действий при мытье окна: 

наполнение емкости для мытья водой, добавление моющего средства в воду, мытье рамы, 

вытирание рамы, мытье стекла, вытирание стекла, выливание использованной воды. 

Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание травы и листьев. 

Уборка снега: сгребание, перебрасывание снега. Уход за уборочным инвентарем. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Домоводство» 

 

Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связан-

ные с выполнением повседневных дел дома: 

 умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, 

стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола; 

 умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности: 

стирка, уборка, работа на кухне; 

 умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей, 

продуктов, химических средств бытового назначения; 

 умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства, 

инструменты, соблюдая правила безопасности. 

 

2.1.7. Музыка и движение 

 

Пояснительная записка 

 

Участие обучающегося в музыкальных выступлениях способствует его самореализа-

ции, формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыка рассматри-

вается как средство развития эмоциональной и личностной сферы, как средство социализа-

ции и самореализации обучающегося. На музыкальных занятиях развивается не только спо-

собность эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, но и музыкальный слух, 

чувство ритма, музыкальная память, индивидуальные способности к пению, танцу, ритмике. 

Программно-методический материал включает 4 раздела: «Слушание музыки», «Пе-

ние», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных инструментах». 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. В системе коррекци-

онно-развивающих занятий также возможно использование элементов музыкального воспи-

тания в дополнительной индивидуальной работе с обучающимися. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Музыка» включает: дидак-

тический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) музыкальных инструмен-

тов, оркестров; портреты композиторов; альбомы с демонстрационным материалом, состав-

ленным в соответствии с тематическими линиями учебной программы; карточки с обозначе-

нием выразительных возможностей различных музыкальных средств для различения высот-

ности, громкости звуков, темпа, характера музыкального произведения; карточки для опре-

деления содержания музыкального произведения; платки, флажки, ленты, обручи, а также 

игрушки-куклы, игрушки-животные. Музыкальные инструменты: фортепиано, синтезатор, 

гитара, барабаны, бубны, маракасы, румбы, бубенцы, тарелки, ложки, блок-флейты, палочки, 

ударные установки, кастаньеты, конги, жалейки, трещетки, колокольчики, инструменты 

Карла Орфа. Оборудование: музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование, 

стеллажи для наглядных пособий, нот, музыкальных инструментов, ковролиновая и магнит-

ная доски, ширма, затемнение на окна. Аудиозаписи, видеофильмы, презентации (записи со 

звучанием музыкальных инструментов и музыкантов, играющих на различных инструмен-

тах, оркестровых коллективов; фрагментов из оперных спектаклей, мюзиклов, балетов, кон-

цертов разной по жанру музыки), текст песен. 
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Содержание учебного предмета «Музыка и движение» 

 

Содержание учебного предмета «Музыка и движение» представлено следующими 

разделами «Слушание музыки», «Пение», «Движение под музыку», «Игра на музыкальных 

инструментах». 

Раздел «Слушание музыки». 

Слушание (различение) тихого и громкого звучания музыки. Определение начала и 

конца звучания музыки. Слушание (различение) быстрой, умеренной, медленной музыки. 

Слушание (различение) колыбельной песни и марша. Слушание (различение) веселой и 

грустной музыки. Узнавание знакомой песни. Определение характера музыки. Узнавание 

знакомой мелодии, исполненной на разных музыкальных инструментах. Слушание (разли-

чение) сольного и хорового исполнения произведения. Определение музыкального стиля 

произведения. Слушание (узнавание) оркестра (народных инструментов, симфонических), в 

исполнении которого звучит музыкальное произведение. Соотнесение музыкального образа 

с персонажем художественного произведения. 

Раздел «Пение». 

Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. Под-

певание отдельных или повторяющихся звуков, слогов и слов. Подпевание повторяющихся 

интонаций припева песни. Пение слов песни (отдельных фраз, всей песни). Выразительное 

пение с соблюдением динамических оттенков. Пение в хоре. Различение запева, припева и 

вступления к песне. 

Раздел «Движение под музыку». 

Топанье под музыку. Хлопки в ладоши под музыку. Покачивание с одной ноги на дру-

гую. Начало движения вместе с началом звучания музыки и окончание движения по ее окон-

чании. Движения: ходьба, бег, прыжки, кружение, приседание под музыку разного характера. 

Выполнение под музыку действия с предметами: наклоны предмета в разные стороны, опус-

кание или поднимание предмета, подбрасывание или ловля предмета, взмахивание предме-

том. Выполнение движений разными частями тела под музыку: "фонарики", "пружинка", 

наклоны головы. Соблюдение последовательности простейших танцевальных движений. 

Имитация движений животных. Выполнение движений, соответствующих словам песни. Со-

блюдение последовательности движений в соответствии с исполняемой ролью при инсцени-

ровке песни. Движение в хороводе. Движение под музыку в медленном, умеренном и быст-

ром темпе. Ритмичная ходьба под музыку. Изменение скорости движения под музыку (уско-

рять, замедлять). Изменение движения при изменении метроритма произведения, при чере-

довании запева и припева песни, при изменении силы звучания. Выполнение танцевальных 

движений в паре с другим танцором. Выполнение развернутых движений одного образа. 

Имитация (исполнение) игры на музыкальных инструментах. 

Раздел «Игра на музыкальных инструментах». 

Слушание (различение) контрастных по звучанию музыкальных инструментов, сход-

ных по звучанию музыкальных инструментов. Освоение приемов игры на музыкальных ин-

струментах, не имеющих звукоряд. Тихая и громкая игра на музыкальном инструменте. Со-

провождение мелодии игрой на музыкальном инструменте. Своевременное вступление и 

окончание игры на музыкальном инструменте. Освоение приемов игры на музыкальных ин-

струментах, имеющих звукоряд. Сопровождение мелодии ритмичной игрой на музыкальном 

инструменте. Игра в ансамбле. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка и движение» 

 

1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых 

умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и практи-

ческое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-танцевальных, 

вокальных и инструментальных выступлений: 
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 интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение 

под музыку, игра на музыкальных инструментах); 

 умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения; 

 освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии иг-

рой на музыкальных инструментах; 

 умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях: 

 умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоятель-

ной музыкальной деятельности; 

 стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

 умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 

спектаклях. 

 

2.1.8. Изобразительная деятельность 

 

Пояснительная записка 

 

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными сред-

ствами. Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, формирова-

ние умений пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы с различ-

ными материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, развитие 

художественно-творческих способностей. 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», «Рисо-

вание», «Аппликация». Во время занятий изобразительной деятельностью необходимо вы-

зывать у обучающегося положительную эмоциональную реакцию, поддерживать и стимули-

ровать его творческие устремления, развивать самостоятельность. Ребенок обучается уважи-

тельному отношению к своим работам, оформляя их в рамы, участвуя в выставках, творче-

ских показах. Ему важно видеть и знать, что результаты его творческой деятельности по-

лезны и нужны другим людям. Это делает жизнь обучающегося интереснее и ярче, способ-

ствует его самореализации, формирует чувство собственного достоинства. Сформированные 

на занятиях изобразительной деятельности умения и навыки необходимо применять в после-

дующей трудовой деятельности, например, при изготовлении полиграфических и керамиче-

ских изделий, изделий в технике батик, календарей, блокнотов. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 8 год обучения. Далее навыки изобрази-

тельной деятельности применяются на уроках профильного труда при изготовлении изделий 

из керамики, полиграфической, ткацкой, швейной и другой продукции. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Изобразительная деятель-

ность» предусматривает: наборы инструментов для занятий изобразительной деятельностью, 

включающие кисти, ножницы специализированные, для фигурного вырезания, для левой 

руки), шило, коврики, фигурные перфораторы, стеки, индивидуальные доски, пластиковые 

подложки; натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии, пиктограммы) гото-

вых изделий и операций по их изготовлению; репродукции картин; изделия из глины; аль-

бомы с демонстрационными материалами, составленными в соответствии с содержанием 

учебной программы; рабочие альбомы (тетради) с материалом для раскрашивания, выреза-

ния, наклеивания, рисования; видеофильмы, презентации, аудиозаписи; оборудование: моль-

берты, планшеты, музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование; стеллажи 

для наглядных пособий, изделий, для хранения бумаги и работ обучающихся; магнитная и 

ковролиновая доски; расходные материалы для изобразительной деятельности: клей, бумага 

(цветная, папиросная, цветной ватман), карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, вос-

ковые), фломастеры, маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые краски), бумага разных 
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размеров для рисования; пластичные материалы (пластилин, соленое тесто, пластичная 

масса, глина). 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительная деятельность» 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительная деятельность» представлено сле-

дующими разделами «Лепка», «Рисование», «Аппликация». 

Раздел «Лепка». 

Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто, глина. Узнавание 

(различение) инструментов и приспособлений для работы с пластичными материалами: 

стека, нож, скалка, валик, форма, подложка, штамп. Разминание пластилина (теста, глины). 

Раскатывание теста (глины) скалкой. Отрывание кусочка материала от целого куска. Откру-

чивание кусочка материала от целого куска. Отщипывание кусочка материала от целого 

куска. Отрезание кусочка материала стекой. Размазывание пластилина по шаблону (внутри 

контура). Катание колбаски на доске (в руках). Катание шарика на доске (в руках), получение 

формы путем выдавливания формочкой. Вырезание заданной формы по шаблону стекой (но-

жом, шилом). Сгибание колбаски в кольцо. Закручивание колбаски в жгутик. Переплетение: 

плетение из 2-х (3-х) колбасок. Проделывание отверстия в детали. Расплющивание матери-

ала на доске (между ладонями, между пальцами). Скручивание колбаски (лепешки, полоски). 

Защипывание краев детали. Соединение деталей изделия прижатием (примазыванием, при-

щипыванием). Лепка предмета из одной (нескольких) частей. 

Выполнение тиснения (пальцем, штампом, тканью). Нанесение декоративного мате-

риала на изделие. Дополнение изделия мелкими деталями. Нанесение на изделие рисунка. 

Лепка изделия с нанесением растительного (геометрического) орнамента. Лепка нескольких 

предметов, объединенных сюжетом. 

Раздел «Аппликация». 

Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, фольга, сал-

фетка. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, используемых для изготов-

ления аппликации: ножницы, шило, войлок, трафарет, дырокол. Сминание бумаги. Отрыва-

ние бумаги заданной формы (размера). Сгибание листа бумаги пополам (вчетверо, по диаго-

нали). Скручивание листа бумаги. Намазывание всей (части) поверхности клеем. Выкалыва-

ние шилом: прокол бумаги, выкалывание по прямой линии, выкалывание по контуру. Разре-

зание бумаги ножницами: выполнение надреза, разрезание листа бумаги. Вырезание по кон-

туру. Сборка изображения объекта из нескольких деталей. Конструирование объекта из бу-

маги: заготовка отдельных деталей, соединение деталей между собой. Соблюдение последо-

вательности действий при изготовлении предметной аппликации: заготовка деталей, сборка 

изображения объекта, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону. Соблюде-

ние последовательности действий при изготовлении декоративной аппликации: заготовка де-

талей, сборка орнамента способом чередования объектов, намазывание деталей клеем, при-

клеивание деталей к фону. Соблюдение последовательности действий при изготовлении сю-

жетной аппликации: придумывание сюжета, составление эскиза сюжета аппликации, заго-

товка деталей, сборка изображения, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к 

фону. 

Раздел «Рисование». 

Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для рисования: 

краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, мольберт, кисти, емкость для воды. Остав-

ление графического следа. Освоение приемов рисования карандашом. Соблюдение последо-

вательности действий при работе с красками: опускание кисти в баночку с водой, снятие 

лишней воды с кисти, обмакивание ворса кисти в краску, снятие лишней краски о край ба-

ночки, рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду. Освоение приемов рисования 

кистью: прием касания, прием примакивания, прием наращивания массы. Выбор цвета для 

рисования. Получение цвета краски путем смешивания красок других цветов. 
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Рисование точек. Рисование вертикальных (горизонтальных, наклонных) линий. Со-

единение точек. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, тре-

угольник). Закрашивание внутри контура (заполнение всей поверхности внутри контура). За-

полнение контура точками. Штриховка слева направо (сверху вниз, по диагонали), двойная 

штриховка. Рисование контура предмета по контурным линиям (по опорным точкам, по тра-

фарету, по шаблону, по представлению). Дорисовывание части (отдельных деталей, симмет-

ричной половины) предмета. Рисование предмета (объекта) с натуры. Рисование раститель-

ных (геометрических) элементов орнамента. Дополнение готового орнамента раститель-

ными (геометрическими) элементами. Рисование орнамента из растительных и геометриче-

ских форм в полосе (в круге, в квадрате). Дополнение сюжетного рисунка отдельными пред-

метами (объектами), связанными между собой по смыслу. Расположение объектов на поверх-

ности листа при рисовании сюжетного рисунка. Рисование приближенного и удаленного 

объекта. Подбор цвета в соответствии с сюжетом рисунка. Рисование сюжетного рисунка по 

образцу (срисовывание готового сюжетного рисунка) из предложенных объектов (по пред-

ставлению). Рисование с использованием нетрадиционных техник: монотипии, "по сырому", 

рисования с солью, рисования шариками, граттаж, "под батик". 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

 «Изобразительная деятельность» 

 

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, 

рисование; использование различных изобразительных технологий: 

 интерес к доступным видам изобразительной деятельности; 

 умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразитель-

ной деятельности (лепка, рисование, аппликация); 

 умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации. 

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности: 

 положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе изобра-

зительной деятельности; 

 стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать ре-

зультаты работы; 

 умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой де-

ятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях: 

 готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, 

взрослыми; 

 умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для 

участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок. 
 

2.1.9. Адаптивная физическая культура 

 

Пояснительная записка 

 

Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную отста-

лость, ТМНР, является физическое развитие, которое происходит на занятиях по адаптивной 

физической культуре. Целью занятий по адаптивной физической культуре является повыше-

ние двигательной активности обучающихся и обучение использованию полученных навыков 

в повседневной жизни. Основные задачи: формирование и совершенствование основных и 

прикладных двигательных навыков; формирование туристических навыков, умения кататься 
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на велосипеде, ходить на лыжах, плавать, играть в спортивные игры; укрепление и сохране-

ние здоровья обучающихся, профилактика болезней и возникновения вторичных заболева-

ний. 

Программа по адаптивной физической культуре включает 6 разделов: «Плавание», 

«Коррекционные подвижные игры», «Велосипедная подготовка», «Лыжная подготовка», 

«Физическая подготовка», «Туризм». 

Содержание раздела «Плавание» включает задачи на формирование умений двигаться 

в воде и навыка плавания. Раздел «Коррекционные подвижные игры» включает элементы 

спортивных игр и спортивных упражнений, подвижные игры. Основными задачами явля-

ются формирование умения взаимодействовать в процессе игры, соблюдать правила игры. 

На занятиях по велосипедной подготовке обучающиеся осваивают езду на трехколесном и 

двухколесном велосипеде. Раздел «Лыжная подготовка» предусматривает формирование 

навыка ходьбы на лыжах и дальнейшее его совершенствование. Раздел «Физическая подго-

товка» включает построения и перестроения, общеразвивающие и корригирующие упражне-

ния. Программный материал раздела «Туризм» предусматривает овладение различными ту-

ристическими навыками. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета предусматривает как обыч-

ное для спортивных залов школ оборудование и инвентарь, так и специальное адаптирован-

ное оборудование для обучающихся с различными нарушениями развития, включая трена-

жеры, специальные велосипеды (с ортопедическими средствами), инвентарь для подвижных 

и спортивных игр. Материально- техническое оснащение учебного предмета "Адаптивная 

физкультура" включает: дидактический материал: изображения (картинки, фото, пикто-

граммы) спортивного, туристического инвентаря; альбомы с демонстрационным материалом 

в соответствии с темами занятий; спортивный инвентарь: маты, батуты, гимнастические 

мячи разного диаметра, гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, обручи, кегли, 

мягкие модули различных форм, гимнастические коврики, корзины, футбольные, волейболь-

ные, баскетбольные мячи, бадминтон, лыжи, лыжные палки, лыжные костюмы, 2-х- и 3-х- 

колесные велосипеды, самокаты, рюкзаки, туристические коврики, палатки, спальные 

мешки, наборы походной посуды, кольца; технические средства реабилитации: кресла-ко-

ляски комнатные и прогулочные, опор для стояния (вертикализаторы, ходунки), опоры для 

ползания, тренажеры, кресла-стулья с санитарным оснащением (для туалета, ванные); ме-

бель: шкафы для хранения спортивного инвентаря, для переодевания, стулья, стол, столы-

кушетки. 

 

Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

 

Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» представлено 

следующими разделами: «Плавание», «Коррекционные подвижные игры», «Велосипедная 

подготовка», «Лыжная подготовка», «Физическая подготовка», «Туризм». 

Раздел «Плавание». 

Вход в воду. Ходьба в воде. Бег в воде. Погружение в воду по шею, с головой. Выпол-

нение выдоха под водой. Открывание глаз в воде. Удержание на воде. Скольжение по по-

верхности воды на животе, на спине. Выполнение движений ногами, лежа на животе, на 

спине. Выполнение движений руками, лежа на животе, на спине. Чередование поворота го-

ловы с дыханием. Сочетание движений ног с дыханием. Плавание. Соблюдение правил по-

ведения и безопасности в бассейне: во время движения по бортику нельзя толкаться, нельзя 

сталкивать друг друга с бортика бассейна в воду, нельзя топить друг друга, находясь в воде, 

нельзя заплывать за границы обозначенной для плавания территории, нельзя спрыгивать с 

бортика бассейна. 

Раздел «Коррекционные подвижные игры» 
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Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Баскетбол. Узнавание баскет-

больного мяча. Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). 

Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком от пола). Отбивание баскетболь-

ного мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного мяча по прямой (с обходом препят-

ствия). Броски мяча в кольцо двумя руками. Волейбол. Узнавание волейбольного мяча. По-

дача волейбольного мяча сверху (снизу). Прием волейбольного мяча сверху (снизу). Игра в 

паре без сетки (через сетку). Футбол. Узнавание футбольного мяча. Выполнение удара в во-

рота с места (пустые ворота, с вратарем), с 2-х шагов (пустые ворота, с вратарем), с разбега 

(пустые ворота, с вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: ловля мяча руками, отбивание мяча 

ногой (руками). Ведение мяча. Выполнение передачи мяча партнеру. Остановка катящегося 

мяча ногой. Бадминтон. Узнавание (различение) инвентаря для бадминтона. Удар по волану: 

нижняя (верхняя) подача. Отбивание волана снизу (сверху). Игра в паре. Подвижные игры. 

Соблюдение правил игры "Стоп, хоп, раз". Соблюдение правил игры "Болото". Соблюдение 

последовательности действий в игре-эстафете "Полоса препятствий": бег по скамейке, 

прыжки через кирпичики, пролезание по туннелю, бег, передача эстафеты. Соблюдение пра-

вил игры "Пятнашки". Соблюдение правил игры "Рыбаки и рыбки". Соблюдение последова-

тельности действий в игре-эстафете "Собери пирамидку": бег к пирамидке, надевание 

кольца, бег в обратную сторону, передача эстафеты. Соблюдение правил игры "Бросай-ка". 

Соблюдение правил игры "Быстрые санки". Соблюдение последовательности действий в 

игре-эстафете "Строим дом". 

Раздел «Велосипедная подготовка». 

Узнавание (различение) составных частей трехколесного велосипеда: руль, колесо, 

педали, седло, рама, цепь. Соблюдение последовательности действий при посадке на трех-

колесный велосипед: перекидывание правой ноги через раму, постановка правой ноги на пе-

даль, посадка на седло, постановка левой ноги на педаль. Управление трехколесным велоси-

педом без вращения педалей. Вращение педалей с фиксацией ног (без фиксации ног). Тор-

можение ручным (ножным) тормозом. Езда на трехколесном велосипеде по прямой и с по-

воротом. Посадка на двухколесный велосипед. Начало движения, сидя на двухколесном ве-

лосипеде. Езда на двухколесном велосипеде по прямой (на расстояние 10 метров, 50 метров), 

с поворотом. Торможение ручным (ножным) тормозом. Разворот на двухколесном велоси-

педе. Объезд препятствий. Преодоление подъемов (спусков). Езда в группе. Соблюдение 

правил дорожного движения во время езды по дороге: начало движения по сигналу, оста-

новка перед выездом на трассу, езда по правой стороне дороги. Уход за велосипедом (содер-

жание в чистоте, сообщение о неисправности велосипеда, накачивание колеса) 

Раздел «Лыжная подготовка». 

Узнавание (различение) лыжного инвентаря (лыжи, палки, ботинки). Транспорти-

ровка лыжного инвентаря. Соблюдение последовательности действий при креплении боти-

нок к лыжам: удержание лыжи, поднесение носка лыжного ботинка к краю крепления, встав-

ление носка лыжного ботинка в крепление, подъем пятки. Чистка лыж от снега. 

Стояние на параллельно лежащих лыжах. Выполнение ступающего шага: шаговые 

движения на месте, продвижение вперед приставным шагом, продвижение в сторону при-

ставным шагом. Соблюдение последовательности действий при подъеме после падения из 

положения "лежа на боку": приставление одной ноги к другой, переход в положение "сидя 

на боку" (опора на правую руку), сгибание правой ноги в колене, постановка левой ноги с 

опорой на поверхность, подъем в положение "стоя" с опорой на правую руку. Выполнение 

поворотов, стоя на лыжах: вокруг пяток лыж (носков лыж), махом. Выполнение скользящего 

шага без палок: одно (несколько) скольжений. Выполнение попеременного двухшажного 

хода. Выполнение бесшажного хода. Преодоление подъемов ступающим шагом ("лесенкой", 

"полуелочкой", "елочкой"). Выполнение торможения при спуске со склона нажимом палок 

("полуплугом", "плугом", падением). 

Раздел «Туризм». 
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Узнавание (различение) предметов туристического инвентаря (рюкзак, спальный ме-

шок, туристический коврик, палатка, котелок, тренога). Соблюдение последовательности 

действий при складывании вещей в рюкзак (например, банка тушенки, обувь, одежда, набор 

походной посуды, средства личной гигиены). Соблюдение последовательности действий при 

раскладывании спального мешка: раскрывание чехла, вынимание мешка из чехла, развязы-

вание тесьмы, раскатывание мешка. Соблюдение последовательности действий при распо-

ложении в спальном мешке: расстегивание молнии, посадка в мешок, застегивание молнии 

до середины спального мешка, расположение в мешке лежа, застегивание молнии до капю-

шона. Соблюдение последовательности действий при складывании спального мешка: совме-

щение углов верхней части мешка, скручивание мешка, завязывание тесьмы, вставление 

мешка в чехол, затягивание чехла. Узнавание (различение) составных частей палатки: днище, 

крыша, стены палатки, растяжки, стойка, колышки. Подготовка места для установки палатки. 

Раскладывание палатки. Ориентировка в частях палатки. Вставление плоских (круглых) ко-

лышков при закреплении палатки на земле. Установление стоек. Установление растяжек па-

латки. Соблюдение последовательности действий при разборке установленной палатки: вы-

нимание колышков (с растяжки, из днища), складывание колышков в чехол, вытаскивание 

стоек, разборка и складывание стоек в чехол, складывание растяжек на палатку, сворачива-

ние палатки, складывание палатки и всех комплектующих в сумку-чехол, закрывание сумки-

чехла. Подготовка кострового места. Складывание костра. Разжигание костра. Поддержание 

огня в костре. Тушение костра. Соблюдение правил поведения в походе: нельзя отставать, 

убегать вперед, нельзя никуда уходить без разрешения взрослого, нельзя есть найденные в 

лесу грибы и ягоды без разрешения взрослого, нельзя бросать мусор в лесу, нельзя трогать 

лесных животных. 

Раздел «Физическая подготовка». 

Построения и перестроения. Принятие исходного положения для построения и пере-

строения: основная стойка, стойка "ноги на ширине плеч" ("ноги на ширине ступни"). По-

строение в колонну по одному, в одну шеренгу, перестроение из шеренги в круг. Размыкание 

на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте в разные сто-

роны. Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Дыхательные упражнения: произ-

вольный вдох (выдох) через рот (нос), произвольный вдох через нос (рот), выдох через рот 

(нос). Одновременное (поочередное) сгибание (разгибание) пальцев. Противопоставление 

первого пальца остальным на одной руке (одновременно двумя руками), пальцы одной руки 

пальцам другой руки поочередно (одновременно). Сгибание пальцев в кулак на одной руке с 

одновременным разгибанием на другой руке. Круговые движения кистью. Сгибание фаланг 

пальцев. Одновременные (поочередные) движения руками в исходных положениях "стоя", 

"сидя", "лежа" (на боку, на спине, на животе): вперед, назад, в стороны, вверх, вниз, круговые 

движения. Круговые движения руками в исходном положении "руки к плечам". Движения 

плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой: наклоны вперед (назад, в стороны), 

повороты, круговые движения. Поднимание головы в положении "лежа на животе". Наклоны 

туловища вперед (в стороны, назад). Повороты туловища вправо (влево). Круговые движения 

прямыми руками вперед (назад). Наклоны туловища в сочетании с поворотами. Стояние на 

коленях. 

Ходьба с высоким подниманием колен. Хлопки в ладони под поднятой прямой ногой. 

Движения стопами: поднимание, опускание, наклоны, круговые движения. Приседание. Пол-

зание на четвереньках. Поочередные (одновременные) движения ногами: поднимание (отве-

дение) прямых (согнутых) ног, круговые движения. Переход из положения "лежа" в положе-

ние "сидя" (из положения "сидя" в положение "лежа"). Ходьба по доске, лежащей на полу. 

Ходьба по гимнастической скамейке: широкой (узкой) поверхности гимнастической ска-

мейки, ровной (наклонной) поверхности гимнастической скамейки, движущейся поверхно-

сти, с предметами (препятствиями). 
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Прыжки на двух ногах (с одной ноги на другую). Стойка у вертикальной плоскости в 

правильной осанке. Движение руками и ногами, стоя у вертикальной плоскости: отведение 

рук в стороны, поднимание вверх и возвращение в исходное положение, поочередное подни-

мание ног вперед, отведение в стороны. Отход от стены с сохранением правильной осанки. 

Ходьба и бег. Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в стороны). 

Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем 

вверх. Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая го-

лень, приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в умеренном 

(медленном, быстром) темпе. Ходьба с изменением темпа, направления движения. Бег в уме-

ренном (медленном, быстром) темпе. Бег с изменением темпа и направления движения. Пре-

одоление препятствий при ходьбе (беге). Бег с высоким подниманием бедра (захлестыванием 

голени, приставным шагом). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с про-

движением вперед (назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением 

вперед (назад, вправо, влево). Перепрыгивание с одной ноги на другую на месте, с продви-

жением вперед. Прыжки в длину с места, с разбега. Прыжки в высоту, глубину. 

Ползание, подлезание, лазание, перелезание. Ползание на животе, на четвереньках. 

Подлезание под препятствия на животе, на четвереньках. Лазание по гимнастической стенке 

вверх (вниз, в стороны), по наклонной гимнастической скамейке вверх (вниз), через препят-

ствия, по гимнастической сетке вправо (влево), по канату. Вис на канате, рейке. Перелезание 

через препятствия. 

Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза. Передача предметов в 

шеренге (по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча двумя руками вверх (о 

пол, о стенку). Ловля среднего (маленького) мяча одной (двумя) руками. Бросание мяча на 

дальность. Сбивание предметов большим (малым) мячом. Броски (ловля) мяча в ходьбе 

(беге). Метание в цель (на дальность). Перенос груза. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета  

«Адаптивная физическая культура» 

 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и огра-

ничений: 

 освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться (с использованием технических средств); 

 освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие координа-

ционных способностей; 

 совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости; 

 умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал. 

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоя-

тельностью и независимостью: 

 умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, бо-

левые ощущения. 

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности:  

 езда на велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание: 

 интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на ве-

лосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, физическая 

подготовка; 

 умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть в 

подвижные игры. 
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2.1.10. Профильный труд 

Пояснительная записка 

 

Целью трудового обучения является подготовка обучающихся и подростков с уме-

ренной, Тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР к доступной трудовой деятель-

ности. Основные задачи: развитие интереса к трудовой деятельности; формирование навы-

ков работы с различными инструментами и оборудованием; освоение отдельных операций и 

технологий по изготовлению различных изделий, по работе с почвой, с растениями. 

Обучение труду опирается на умения и навыки, сформированные у обучающихся в 

ходе занятий по предметно-практической деятельности, и нацелено на освоение доступных 

технологий изготовления продукции. Важно формирование мотивации трудовой деятельно-

сти, развитие интереса к разным видам доступной трудовой деятельности, положительное 

отношение к результатам своего труда. Обучающихся знакомят с различными материалами 

и инструментами, со специальным оборудованием, учат соблюдать технику безопасности в 

ходе трудового процесса. У обучающихся постепенно накапливается практический опыт, 

происходит формирование операционно-технических умений, формируются навыки само-

стоятельного изготовления продукции (умения намечать цель, подбирать необходимые ин-

струменты и материалы, осуществлять задуманное, оценивать результат). 

Подросток учится организовывать свое рабочее место в соответствии с используе-

мыми материалами, инструментами, оборудованием. С помощью педагогического работника 

(или самостоятельно) он создает эскиз изделия, проводит анализ образца (задания) с опорой 

на рисунок, схему, инструкцию; планирует последовательность операций по изготовлению 

продукта; контролирует качество выполненной работы; обсуждает полученный результат в 

соответствии с своими представлениями. Постепенно у обучающегося формируются такие 

качества трудовой деятельности, которые позволяют выполнять освоенную деятельность в 

течение длительного времени, осуществлять работу в соответствии с требованиями, предъ-

являемые к качеству продукта и производить его в установленные сроки. 

Программа по профильному труду представлена следующими разделами: «Полигра-

фия», «Керамика», «Батик», «Ткачество», «Шитье», «Деревообработка», «Растениеводство». 

Этот перечень может быть дополнен или заменен другими профилями труда по усмотрению 

образовательной организации, с учетом местных и региональных условий и возможностей 

для будущей трудовой занятости обучающегося, а также кадрового обеспечения организа-

ции. В учебном плане предмет представлен с 7 по 13 год обучения. 

Материально-техническое обеспечение образовательной области учебного предмета 

"Профильный труд" включает: дидактический материал: комплекты демонстрационных и 

раздаточного материалов, таблицы по разделам и темам профильного труда, рабочие тет-

ради; фото, картинки, пиктограммы с изображениями действий, операций, алгоритмов ра-

боты с использованием инструментов и оборудования; технологические карты, обучающие 

компьютерные программы, видеофильмы, иллюстрирующие труд людей, технологические 

процессы, примеры (образцы) народных промыслов, презентации; оборудование таких пред-

метов как: швейное дело, деревообработка, керамика, ткачество требуют наборов инструмен-

тов для обработки различных материалов; швейные машины, ткацкие станки (стационарные 

и настольные), муфельная печь, горшки, теплички; наборы инструментов для садоводства 

(грабли, ведра, лейки, лопаты); оборудование для полиграфии: сканер, принтер, резак, лами-

натор, брошюровщик, проектор, экран, компьютер, копировальный аппарат, носители элек-

тронной информации, цифровые фото и видеокамеры со штативом; расходные материалы 

для труда: клей, бумага, карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, восковые), флома-

стеры, маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые, для ткани), линейки и различные мерки, 

бумага разных размеров, плотности, формата, фактуры; ножницы, фигурные дыроколы, 

глина, стеки, нитки, иголки, ткань, шерсть (натуральная, искусственная), иглы для валяния, 

мыло детское. 
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Содержание учебного предмета «Профильный труд» 

 

Содержание учебного предмета "Профильный труд" представлено следующими раз-

делами: «Полиграфия», «Керамика», «Батик», «Ткачество», «Шитье», «Деревообработка», 

«Растениеводство» 

Раздел «Батик». 

Подготовка рабочего места. Подготовка ткани к работе. Нанесение контура рисунка 

на ткань. Выделение контура рисунка резервирующим составом (воск, контур). Подготовка 

красок. Раскрашивание внутри контура. Удаление воска с ткани. Уборка рабочего места. Со-

блюдение последовательности действий при изготовлении панно "Крылья бабочки": натяги-

вание ткани на подрамник, рисование эскиза, нанесение контура рисунка на ткань, выделе-

ние контура рисунка резервирующим составом, раскрашивание внутри контура. Соблюдение 

последовательности действий при изготовлении шарфа: завязывание узелков на шарфе, 

опускание шарфа в желтую краску, промывание ткани, завязывание узелков на шарфе, опус-

кание шарфа в оранжевую краску, промывание ткани, развязывание узелков, стирка и глаже-

нье шарфа. Соблюдение последовательности действий при изготовлении панно "Мой дом": 

рисование эскиза на бумаге, нанесение контурного рисунка на ткань, раскрашивание внутри 

контура, покрытие рисунка воском, сминание ткани, опускание ткани в краситель, полоска-

ние и сушка ткани, глаженье изделия. 

Раздел «Керамика». 

Различение свойств глины. Подготовка рабочего места. Отрезание куска глины. От-

щипывание кусочка глины. Разминание глины. Отбивание глины. Раскатывание глины скал-

кой. Вырезание формы по шаблону (шило, стека). Обработка краев изделия. Катание кол-

баски. Катание шарика. Набивка формы. Декоративная отделка изделия (нанесение рисунка, 

присоединение мелких деталей, придание фактуры). Проделывание отверстия в изделии. По-

крытие изделия глазурью (краской) способом погружения (с помощью кисти). Уборка рабо-

чего места. Соблюдение последовательности действий при изготовлении солонки: раскаты-

вание глины, вырезание днища сосуда, катание колбасок, укладывание колбасок, нанесение 

декоративных элементов стекой, обжиг изделия, покрытие глазурью, обжиг изделия. Соблю-

дение последовательности действий при изготовлении петушка: изготовление тела петушка, 

изготовление хвоста, изготовление головы, изготовление крыльев, изготовление подставки, 

присоединение петуха к подставке, обжиг изделия, покрытие изделия белой краской, раскра-

шивание изделия. 

Раздел «Ткачество». 

Узнавание (различение) основных частей ткацкого станка и ткацкого оборудования. 

Подготовка рабочего места. Подготовка станка к работе. Различение нитей. Выбор ниток для 

изделия. Наматывание ниток на челнок. Завязывание нити узлами. Движение челноком 

между рядами нитей с бердой. Движение челноком через одну нить без берды. Выполнение 

полотняного (саржевого, атласного) плетения. Плетение по схеме. Снятие полотна со станка. 

Украшение изделия декоративным материалом. Уборка рабочего места. Соблюдение после-

довательности действий при изготовлении мини-гобелена: выбор инструментов и материа-

лов в соответствии со схемой изделия, натягивание нити основы, наматывание пряжи на чел-

ноки, плетение полотна по схеме, снятие готового полотна, украшение изделия декоратив-

ным материалом. Соблюдение последовательности действий при изготовлении пояска: вы-

бор инструментов и материалов в соответствии со схемой изделия, натягивание нити основы, 

наматывание пряжи на челноки, плетение полотна по схеме, снятие готового полотна, укра-

шение изделия декоративным материалом. 

Раздел «Деревообработка». 

Узнавание (различение) материалов (древесный (сырье), крепежный, покрасочный). 

Узнавание (различение) инструментов для разметки (для обработки дерева, для соединения 
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деталей). Подготовка рабочего места. Уборка рабочего места. Подготовительная работа с за-

готовкой. Разметка заготовки. Распиливание заготовки. Сверление отверстия в заготовке. 

Шлифовка заготовки наждачной бумагой. Нанесение покрытия на заготовку. Склеивание де-

ревянных деталей. Соединение деревянных деталей гвоздями (шурупами). Соблюдение по-

следовательности действий при изготовлении деревянной подставки под горячее: разметка 

заготовок, выпиливание заготовок, шлифовка заготовок, склеивание деталей, нанесение по-

крытия на изделие. 

Раздел «Полиграфия». 

Фотографирование. Различение составных частей цифрового фотоаппарата. Пользо-

вание кнопками, расположенными на панелях цифрового фотоаппарата. Различение качества 

фотографий. Настройка изображения. Соблюдение последовательности действий при работе 

с фотоаппаратом: выбор объекта, включение фотоаппарата, настройка изображения, фото-

графирование, удаление некачественных снимков, выключение фотоаппарата. 

Ламинирование. Различение составных частей ламинатора. Вставление листа бумаги 

в конверт. Соблюдение последовательности действий при работе на ламинаторе: включение 

ламинатора, вставление листа бумаги в конверт, вставление конверта во входное отверстие, 

вынимание конверта из выпускного отверстия. 

Выполнение копировальных работ. Различение составных частей копировального ап-

парата. Размещение листа бумаги на стекле планшета. Соблюдение последовательности дей-

ствий при работе на копировальном аппарате: включение копировального аппарата, откры-

вание крышки копировального аппарата, размещение листа бумаги на стекле планшета, 

опускание крышки копировального аппарата, нажимание кнопки "Пуск", открывание 

крышки копировального аппарата, вынимание листов (оригинал, копия), опускание крышки 

копировального аппарата, выключение копировального аппарата. 

Резка. Различение составных частей резака. Размещение листа на панели корпуса. Со-

блюдение последовательности действий при работе на резаке: поднимание ножа, помещение 

листа на панель корпуса, опускание ножа, убирание листа и обрезков. 

Брошюрование. Различение составных частей брошюровщика. Установка пружины 

на гребень. Вставление листа в перфорационное отверстие брошюровщика. Нанизывание ли-

ста на пружину. Соблюдение последовательности действий при работе на брошюровщике: 

установка пружины на гребень, подъем рычага, подъем ручки, вставление листа, опускание 

и поднимание ручки, вынимание листа, нанизывание листа на пружину, опускание рычага, 

снятие изделия с гребня, чистка съемного поддона. 

Выполнение операций на компьютере. Различение составных частей компьютера. Со-

блюдение последовательности действий при работе на компьютере: включение компьютера, 

выполнение заданий (упражнений), выключение компьютера. Нахождение заданных клавиш 

на клавиатуре (пробел, ввод). Набор текста с печатного образца. Выделение текста. Выпол-

нение операций по изменению текста с использованием панели инструментов: вырезание 

текста, копирование текста, изменение размера (гарнитуры, начертания, цвета) шрифта, со-

хранение текста, вставление текста, выравнивание текста. Создание текстового файла 

(папки). Соблюдение последовательности действий при работе в программе: выбор про-

граммы, вход в программу, выполнение заданий программы, выход из программы. 

Печать на принтере. Различение составных частей принтера. Соблюдение последова-

тельности действий при работе на принтере: включение принтера, заправление бумаги в ло-

ток, запуск программы печать, вынимание распечатанных листов, выключение принтера. 

Соблюдение последовательности действий при изготовлении блокнота: изготовление 

обложки, ламинирование обложки, нарезка листов, сборка блокнота. Соблюдение последо-

вательности действий при изготовлении календаря: вставление рисунка в сетку-разметку, 

вставление календарной сетки в сетку-разметку, распечатка на принтере, ламинирование за-

готовки, нарезка календарей, обрезка углов. 

Раздел «Растениеводство». 
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Выращивание комнатных растений. Определение необходимости полива растения. 

Определение количества воды для полива. Полив растения. Рыхление почвы. Пересадка рас-

тения. Мытье растения. Опрыскивание растений. Удаление сухих листьев с растений. Мытье 

горшков и поддонов. 

Выращивание растений в открытом грунте. Перекапывание почвы. Рыхление почвы. 

Внесение органических удобрений в почву. Приготовление компоста. Оформление грядки и 

междурядья. Изготовление бороздки (лунки) на грядке. Выкапывание ямы. Подготовка се-

мян к посадке. Посев семян. Высаживание рассады в открытый грунт. Полив растений. Уда-

ление сорняков. Обрезка веток. Выкапывание овощей. Срезание овощей. Подготовка овощей 

к хранению (очищение от земли, обрезка ботвы, просушивание). Чистка и мытье садового 

инвентаря. 

Раздел «Швейное дело». 

Ручное шитье. Различение инструментов и материалов для ручного шитья. Подго-

товка рабочего места. Отрезание нити определенной длины. Вдевание нити в иголку. Завя-

зывание узелка. Пришивание пуговицы с двумя отверстиями (с четырьмя отверстиями, на 

ножке). Выполнение шва "вперед иголкой". Закрепление нити на ткани. Выполнение шва 

"через край". 

Шитье на электрической машинке. Различение основных частей электрической швей-

ной машинки. Подготовка рабочего места. Наматывание нити на шпульку. Вставление 

шпульки с ниткой в шпульный колпачок. Вставление шпульного колпачка в челнок. Заправка 

верхней нити. Вывод нижней нити на платформу машины. Соблюдение последовательности 

действий при подготовке швейной машины к работе: установка педали, включение в сеть, 

наматывание нити на шпульку, вставление шпульки с ниткой в шпульный колпачок, встав-

ление шпульного колпачка в челнок, заправка верхней нити, вывод нижней нити наверх. 

Подведение ткани под лапку. Опускание иголки в ткань. Соблюдение последовательности 

действий при подготовке к шитью: поднимание лапки, подведение ткани под лапку, опуска-

ние иголки, опускание лапки. Соблюдение последовательности действий при выполнении 

строчки: нажатие на педаль, регулировка ткани во время строчки, отпускание педали. Со-

блюдение последовательности действий по окончании шитья: поднятие лапки, поднятие 

иголки, вынимание ткани из-под лапки, обрезание нити. Уборка рабочего места. 

Кройка и сборка изделия. Соблюдение последовательности кройки деталей изделия: 

раскладывание ткани, накладывание выкройки на ткани, закрепление выкройки на ткани, об-

ведение выкройки мелом, выполнение припуска на шов, снятие выкройки с ткани, вырезание 

детали изделия. Соединение деталей изделия. 

Соблюдение последовательности действий при пошиве сумки: выбор ткани и подбор 

соответствующих ниток, кройка изделия, сборка изделия, строчка швов основы и ручки 

сумки, удаление наметочного шва, утюжка швов, обработка верхнего края сумки, приметы-

вание ручки к верхней стороне сумки, строчка ручки на швейной машине, удаление наметоч-

ного шва, утюжка готового изделия, пришивание деревянных бусин. Соблюдение последо-

вательности действий при изготовлении панно "Рябина": изготовление веток и листьев, при-

метывание веток и листьев к основе, пристрачивание веток и листьев на основу, удаление 

наметочного шва, пришивание пуговиц (ягод) к основе, обработка краев изделия. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Профильный труд» 

 

1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; 

овладение умением адекватно применять доступные технологические цепочки и освоенные 

трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия. 

Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, вспомогательными 

видами трудовой деятельности, например, керамика, батик, печать, ткачество, растениевод-

ство, деревообработка, шитье, вязание и другие, с учетом особенностей региона. 
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Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, неслож-

ные виды работ, применяемые в сферах производства и обслуживания. 

Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, материалы; 

соблюдать необходимые правила техники безопасности. 

Умение соблюдать технологические процессы, например, выращивание и уход за рас-

тениями, изготовление изделий из бумаги, дерева, ткани, глины и другие, с учетом особен-

ностей региона. 

Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, оце-

нивать результаты своего труда. 

2) Обогащение положительного опыта и установка на активное использование осво-

енных технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального развития 

и помощи близким. 

Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, направлен-

ной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким. 

 

2.2. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

2.2.1. Пояснительная записка 

 

Коррекционная работа направлена на преодоление и (или) ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с РАС с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с РАС целью программы 

коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-педагогиче-

ского сопровождения процесса освоения АООП обучающимися, позволяющего учитывать 

их особые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и диф-

ференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи коррекционной работы: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, обусловлен-

ных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и пси-

хическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с РАС с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития с учетом осо-

бенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии 

с рекомендациями ПМПК); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуаль-

ных и групповых занятий для обучающихся с РАС с учетом индивидуальных и типологиче-

ских особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучаю-

щихся; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с РАС с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелый и множественными нарушениями развития; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС консультатив-

ной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

 принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работни-

ков организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии 

с учетом его индивидуальных образовательных потребностей на основе эмоционального 
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контакта, практического взаимодействия и совместного осмысления происходящих собы-

тий; 

 принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспита-

тельной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия участников; 

 принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы с обучаю-

щимися с РАС на всем протяжении обучения с учетом изменений их личности; 

 принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекцион-

ной работы с обучающимися с учетом их особых образовательных потребностей и возмож-

ностей психофизического развития; 

 принцип единства психолого-педагогических средств, обеспечивающий взаимодей-

ствие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по 

комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы; 

 принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития обучаю-

щегося с РАС и успешность его интеграции в общество. 

 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с РАС 

Коррекционная работа с обучающимися с РАС проводится: 

 в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образователь-

ного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивиду-

альных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, заня-

тия ритмикой); 

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучаю-

щихся. 

 

2.2.2. Характеристика основных направлений коррекционной работы 

 

Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с РАС с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержания АООП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых образова-

тельных потребностей: 

 развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержа-

нием образования и потенциальных возможностей; 

 развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

 определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обуча-

ющегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки кор-

рекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы ра-

боты: 

 сбор сведений об обучающемся у родителей (законных представителей) (беседы, ан-

кетирование, интервьюирование); 

 беседы с обучающимися, педагогическими работниками и родителями (законными 
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представителями); 

 наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности; 

 психолого-педагогический эксперимент; 

 изучение работ обучающегося (тетради, рисунки, поделки); 

 оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за обу-

чающимся). 

Таблица 1. 

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. 
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 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. 

 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-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, спо-

собствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучаю-

щегося (совместно с педагогическими работниками); 

 формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучаю-

щихся; 

 организация внеурочной деятельности, направленной на эмоциональное, общее соци-

ально-личностное развитие обучающихся, активизацию их познавательной деятельности; 

 разработку оптимальных для развития обучающихся с РАС групповых и индивиду-

альных психокоррекционных программ (методик, методов и приемов обучения) в соответ-

ствии с их особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения; 

 социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

 занятия индивидуальные и групповые; 

 игры, упражнения, этюды; 

 психокоррекционные методики; 

 беседы с обучающимися; 

 организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование). 

Таблица 2. 

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, 
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медицинским работником, администрацией, ро-

дителями (законными представителями);  

 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-

 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 
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стей развития обуча-

ющегося, структуры 

дефекта. Данное 

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). 

Русского алфавита, овладение навыками смыс-

лового чтения.  

 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 навыков: 

«выступать» в различных коммуникативных ро-

лях: «говорящего» и «слушающего»; по разви-

тию навыков общения с взрослыми и сверстни-

ками; развитию навыков общения в социально 

значимых ситуациях; использование средств 

альтернативной коммуникации (пиктограммы, 

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; 
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 умение узнавать форму, величину и цвет и со-

относить их с реальными предметами; 

 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; 
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 ориентироваться в последовательности 

суток (вчера-сегодня-завтра);  

 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. 
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 помощь в организации летнего отдыха и 

оздоровления детей с РАС. 

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 

 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде-

ния обучающихся с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психо-

лого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

 психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по реше-

нию проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкрет-

ных обучающихся; 

 консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспита-

ния и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении АООП НОО. 

 В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы ра-

боты: 

 беседа, семинар, лекция, консультация, 

 анкетирование педагогических работников, родителей (законных представителей); 

 разработка методических материалов и рекомендаций педагогическому работнику, 

родителям (законным представителям); 

 психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, добро-

желательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и 

ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

Таблица 3. 

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 
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 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; 

работает в постоянном сотрудничестве с 

администрацией образовательного учре-

ждения. 

 Индивидуальные 

консультации с родите-

лями; 

 консультации с пе-

дагогами по вопросам 

коррекции речи уча-

щихся. 

 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. 

 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъясни-

тельной деятельности в отношении педагогических работников и родителей (законных пред-

ставителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и 

воспитания обучающихся с РАС, взаимодействия с педагогическими работниками и сверст-

никами, их родителями (законными представителями). 

Информационно-просветительская работа включает: 

 проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся; 

 оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

 психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их 

психологической компетентности; 

 психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью форми-

рования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Таблица 4. 

Содержание информационно-просветительской работы 

№ Категория 

специалиста 
Содержание работы Формы работы 
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 Педагог-пси-

холог 

Повышение педагогической 

компетенции родителей и 

педагогов по вопросам вос-

питания и обучения ребенка 

с РАС. 

 Беседы: коллективные 

и индивидуальные Родительские собра-

ния в нетрадиционной форме: тренинг, 

круглый стол, «родительская гостиная»; 

 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. 

 

Социально-педагогическое сопровождение, направленное на создание условий и 

обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

 разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения обу-

чающихся, направленную на их социальную интеграцию в общество; 

 взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в инте-

ресах обучающегося и его семьи. 
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В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

 индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги; 

 лекции для родителей (законных представителей); 

 анкетирование педагогических работников, родителей (законных представителей); 

 разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям (законным 

представителям). 

Механизмы реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации в процессе реализации 

АООП НОО является одним из основных механизмов реализации программы коррекцион-

ной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

 создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации коррек-

ционной работы; 

 осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, лич-

ностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер обучающихся с целью 

определения имеющихся проблем; 

 разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ кор-

рекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познаватель-

ной сфер обучающихся. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации с организациями и орга-

нами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны здо-

ровья социальной защиты и поддержки обучающихся с РАС с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. 

Социальное партнерство как современный механизм, основанный на взаимодействии 

образовательной организации с организациями культуры, общественными организациями и 

другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных догово-

ров): 

 с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адап-

тации и интеграции в общество обучающихся с РАС; 

 со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с РАС; 

 с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей (законных 

представителей) обучающихся с ОВЗ и другими негосударственными организациями в ре-

шении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с РАС; 

 с родителями (законными представителями) обучающихся с РАС в решении вопросов 

их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в об-

щество. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной дея-

тельности, поддерживающей процесс освоения содержания ФАОП НОО обучающихся с 

РАС с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), ТМНР (вариант 8.4). 

 

2.2.3. Содержание коррекционно-развивающей области 

 

Содержание коррекционно-развивающей области (направления) представлено следу-

ющими обязательными коррекционными курсами: "Эмоциональное и коммуникативно-ре-
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чевое развитие" (фронтальные и индивидуальные занятия), "Сенсорное развитие" (индиви-

дуальные занятия), "Двигательное развитие" (фронтальные занятия), "Предметно-практиче-

ские действия" (индивидуальные занятия), "Коррекционно-развивающие занятия" (индиви-

дуальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании реко-

мендаций ПМПК, ИПР. 

Коррекционный курс: «Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие (аль-

тернативная коммуникация)» (фронтальные и индивидуальные занятия). 

Обучающийся с РАС, не владеющий вербальной речью, имеет серьезные трудности 

коммуникации и социализации, что в целом нарушает и искажает его психическое и интел-

лектуальное развитие. В этой связи обучение речи с использованием альтернативных средств 

коммуникации является необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической 

работы с обучающимся с РАС. Альтернативные и дополнительные средства коммуникации 

могут использоваться для дополнения речи (если речевые возможности обучающегося огра-

ничены) или ее замены, в случае ее отсутствия. 

Основные задачи реализации содержания: Формирование разнообразных моделей об-

щения с постепенным сокращением дистанции взаимодействия с окружающими, возможных 

форм визуального и тактильного контакта, способности проникать в эмоциональный смысл 

ситуации общения. Формирование коммуникативных навыков, включая использование 

средств альтернативной и дополнительной коммуникации. 

Приоритетной задачей коррекционной работы является обучение средствам комму-

никации, в том числе, при необходимости, средствам альтернативной коммуникации. В про-

цессе практического общения происходит освоение обучающимися с РАС с умеренной, тя-

желой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР уме-

ния применять освоенные ими средства. 

Техническое оснащение включает: предметы, графические изображения, знаковые си-

стемы, таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные 

таблицы и коммуникативные тетради, записывающие устройства, а также компьютерные 

программы и синтезирующие речь устройства. 

Содержание коррекционных занятий. 

Освоение и использование средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, 

жеста, предмета, графического изображения, знаков, таблицы букв, карточек с печатными 

словами, набор букв как средства коммуникации. Освоение и использование технических 

коммуникативных устройств, а также компьютерных устройств, синтезирующих речь). 

 

Коррекционный курс: «Сенсорное развитие» (индивидуальные занятия). 

Целью обучения является обогащение чувственного опыта. 

Основные задачи реализации содержания: Обогащение чувственного опыта через по-

степенное расширение спектра воспринимаемых обучающимся с РАС с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР сенсорных, 

тактильных стимулов. Формирование способности обследовать окружающие предметы 

адекватным способом. Формирование и расширение набора доступных бытовых навыков и 

произвольных практических действий. Формирование навыков предметно-практической и 

познавательной деятельности. 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окружа-

ющей действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный опыт чело-

века. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной сте-

пени зависит от качества сенсорного опыта обучающихся, то есть от того, насколько полно 

обучающийся с РАС с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития восприни-

мает окружающий мир. Чем тяжелее нарушения у обучающегося, тем важнее развитие его 
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чувственного опыта. Обучающиеся с РАС избирательно чувствительны к некоторым сенсор-

ным воздействиям, поэтому педагогически продуманный выбор средств и способов сенсор-

ного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому 

развитию. 

Программно-методический материал включает 5 разделов: "Зрительное восприятие", 

"Слуховое восприятие", "Кинестетическое восприятие", "Восприятие запаха", "Восприятие 

вкуса". 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощу-

щений, стимуляцию активности обучающегося. Под активностью подразумеваются психи-

ческие, физические, речевые реакции обучающегося, например: эмоционально-двигательная 

отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения форми-

руются сенсорно-перцептивные действия. Обучающийся с РАС с умеренной, тяжелой, глу-

бокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР учится не только 

распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем 

поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснащение, 

включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и водный бассейны, 

игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, различных 

по фактуре, вязкости, температуре, плотности. 

Содержание коррекционных занятий: 

1. Зрительное восприятие: прослеживание взглядом за движущимся близко располо-

женным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед и назад). Прослеживание 

взглядом за движущимся удаленным объектом. Узнавание и различение цвета объекта. Фик-

сация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете. 

Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном напротив обучающегося, 

справа и слева от него. 

2. Слуховое восприятие: локализация неподвижного источника звука, расположен-

ного на уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко расположенным перемещаю-

щимся источником звука. Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотне-

сение звука с его источником. Нахождение объектов, одинаковых по звучанию. 

3. Кинестетическое восприятие: адекватная эмоционально-двигательная реакция на 

прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с материалами (дерево, 

металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода), различными по температуре (холодный, теп-

лый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). Адекватная ре-

акция на вибрацию, исходящую от объектов. Адекватная реакция на давление на поверхность 

тела. Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, вертикальное). Адекватная ре-

акция на положение частей тела. Адекватная реакция на соприкосновение тела с разными 

видами поверхностей. Различение материалов по характеристикам (температура, фактура, 

влажность, вязкость). 

4. Восприятие запаха: адекватная реакция на запахи. Различение объектов по запаху. 

Восприятие вкуса: адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам 

(горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). 

5. Узнавание продукта по вкусу. Различение основных вкусовых качеств продуктов 

(горький, сладкий, кислый, соленый). 

 

Коррекционный курс: «Двигательное развитие» (фронтальные занятия). 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и функ-

ций органов человека. У большинства обучающихся с РАС имеется нарушение произволь-

ной организации двигательной активности, значительно ограничивающее возможности са-

мостоятельной деятельности обучающихся. Поэтому работа по обогащению сенсомоторного 
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опыта, поддержанию и развитию способности к движению и функциональному использова-

нию двигательных навыков является целью индивидуальных форм работы. 

Основные задачи реализации содержания: Мотивация двигательной активности; под-

держка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона произвольных движений и 

профилактика возможных двигательных нарушений; освоение новых способов передвиже-

ния (включая передвижение с помощью технических средств реабилитации); формирование 

функциональных двигательных навыков; развитие функции руки, в том числе мелкой мото-

рики; формирование зрительно-двигательной координации, ориентировки в пространстве; 

обогащение сенсомоторного опыта. Целенаправленное развитие движений на специально ор-

ганизованных занятиях, которые проводятся инструкторами ЛФК и (или) учителями адап-

тивной физкультуры. 

Такая работа организуется в физкультурном зале, в классе и дома в соответствии с 

рекомендациями специалиста по ЛФК. 

Техническое оснащение курса включает: средства для фиксации ног, груди, таза; мяг-

кие формы и приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; ограничители; гим-

настические мячи различного диаметра, гамак, тележки, коврики, специальный велосипед, 

тренажеры. 

Содержание коррекционных занятий. 

Удержание головы. Выполнение движений головой. Выполнение движений руками, 

пальцами рук. Выполнение движений плечами. Опора на предплечья и кисти рук. Броски и 

ловля мяча. Отбивание мяча от пола. Изменение поз в положении лежа, сидя, стоя. Поза на 

четвереньках. Ползание. Сидение. Опора на колени (изменение положения тела из положе-

ния "сидя на пятках"). Стояние на коленях. Ходьба на коленях. Вставание из положения "стоя 

на коленях". Стояние. Выполнение движений ногами. Ходьба по ровной и наклонной поверх-

ности, по лестнице. Ходьба на носках, пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, 

приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, приседе. Бег с захлестыванием голени, 

высоко поднимая бедро, приставным шагом. Прыжки на двух ногах, на одной ноге. Удары 

по мячу ногой. 

 

Коррекционный курс: «Предметно-практические действия» (индивидуальные заня-

тия). 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий 

с различными предметами и материалами. 

Основные задачи реализации содержания: Формирование интереса к предметному ру-

котворному миру; освоение простых действий с предметами и материалами; умение следо-

вать определенному порядку (алгоритму, расписанию) при выполнении предметных дей-

ствий. 

У обучающихся с РАС с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями), ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, речи, 

двигательных и других функций могут быть существенно нарушены или искажены, поэтому 

формирование предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих обу-

чающихся с РАС, достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне 

неспецифических манипуляций. В этой связи обучающемуся необходима специальная обу-

чающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно-практиче-

ской деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных специфических ма-

нипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные дей-

ствия с различными предметами и материалами. 

Программно-методический материал включает 2 раздела: "Действия с материалами", 

"Действия с предметами". 

В процессе обучения происходит знакомство с различными предметами и материа-

лами, обучающиеся осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементар-
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ной предметной деятельности, такие как захват, удержание, перекладывание, которые в даль-

нейшем используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступ-

ной бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета "Предметно-практические 

действия" включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бу-

сины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной фак-

туры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины). 

Содержание коррекционных занятий. 

Действия с материалами: сминание, разрывание, размазывание, разминание, пересы-

пание, переливание, наматывание. 

Действия с предметами: захватывание, удержание, отпускание, встряхивание, толка-

ние, вращение, нажимание всей рукой, пальцем, сжимание двумя руками, одной рукой, паль-

цами, притягивание к себе, вынимание, складывание, перекладывание, вставление, нанизы-

вание. 

 

Коррекционный курс: «Коррекционно-развивающие занятия» (индивидуальные 

занятия). 

Основные задачи реализации содержания: Коррекция отдельных сторон психической 

деятельности, нарушений познавательной и эмоционально-личностной сферы. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. Формирование социально приемлемых форм поведе-

ния, сведение к минимуму проявлений неадекватного поведения (стереотипии, неадекватные 

крик и смех, аффективные вспышки, агрессия, самоагрессия). Дополнительная помощь в 

освоении отдельных предметно-практических действий, в формировании представлений, в 

формировании и закреплении базовых моделей социального взаимодействия. Развитие ин-

дивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. 

Коррекционно-развивающие занятия направлены: 

 на реализацию индивидуальных специфических образовательных потребностей обу-

чающихся с РАС, не охваченных содержанием программ учебных предметов и коррекцион-

ных занятий; 

 на индивидуальную коррекционную реабилитацию деятельности, недоступную без 

специально организованной помощи со стороны специалистов; 

 на развитие индивидуальных способностей обучающихся, активизацию потенциаль-

ных психофизических ресурсов. 

Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и возможности 

конкретного обучающегося, образовательная организация имеет возможность дополнить со-

держание коррекционной работы, отражая его в СИПР. 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

2.3.1. Пояснительная записка 

 

Программа воспитания (далее - Программа) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная 

школа» – является обязательной частью АООП УО (вариант 2), определяющая содержание 

организуемой деятельности школьников, направленной на решение проблем их гармонич-

ного вхождения в социальный мир и налаживание ответственных взаимоотношений с окру-

жающими людьми. 

Назначение Программы воспитания - поддержка и развитие воспитательной работы в 

образовательных организациях, реализующих адаптированные основные образовательные 

программы, помощь педагогическим работникам в систематизации воспитательной деятель-

ности с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. Ожидаемый результат 
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Программы воспитания: создание собственных рабочих программ воспитания в образова-

тельных организациях, реализующих ФАООП УО (вариант 2), регулярный самоанализ прак-

тики педагогическими коллективами и оформление педагогических замыслов в соответствии 

с современными нормативно-правовыми требованиями. 

Программы воспитания обучающихся направлены на обеспечение личностного и со-

циокультурного развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отста-

лостью, с ТМНР в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Программа воспитания призвана создать организационно-педагогические условия для 

достижения личностных образовательных результатов, указанных в ФГОС образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), связанных с: 

 социально-эмоциональным участием в процессе общения и совместной деятельности; 

 формированием социально ориентированного взгляда на окружающий мир, уважи-

тельного отношения к окружающим; 

 овладением начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развива-

ющемся мире; 

 освоением доступных социальных ролей; 

 развитием мотивов учебной деятельности и формированием личностного смысла уче-

ния; 

 развитием самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

 формированием эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитием этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитием навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формированием установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Воспитательная работа ориентирована на помощь в формировании жизненной компе-

тенции обучающегося, на развитие адекватных отношений между ребенком, педагогическим 

работниками, другими обучающимися, родителями (законными представителями); на про-

филактику конфликтов в классе, образовательной организации, на поддержание эмоцио-

нально комфортной обстановки в обучении; развитие компенсаторных способов деятельно-

сти в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; развитие познавательного ин-

тереса, познавательной активности; расширение умения адекватно использовать речевые и 

неречевые средства общения; систематическое и целенаправленное развитие всех органов 

чувств. 

Программа воспитания обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной от-

сталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития не сводится к формальному 

списку мероприятий и школьных дел. Это документ, который целесообразно воспринимать 

в качестве методического «навигатора», который поможет педагогическим работникам сори-

ентироваться в современных требованиях к воспитательной деятельности, выявить воспита-

тельный потенциал образовательной среды конкретной образовательной организации. Каж-

дой образовательной организации, реализующей АООП необходимо разработать собствен-

ную программу воспитания обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной от-

сталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития на основе анализа индиви-

дуальных особых образовательных потребностей обучающихся, в том числе обусловленных 

состоянием здоровья, социальной ситуацией развития, особенностями семейного воспита-

ния, уровнем профессионального мастерства педагогического коллектива и научно-методи-

ческой направленностью образовательной организации, а также особенностям и ресурсам ее 

среды.  
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Рабочая программа воспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятель-

ности в образовательной организации; 

 разрабатывается и утверждается с участием Совета родителей (законных представи-

телей); 

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой сов-

местно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными инсти-

тутами воспитания; 

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, при-

нятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и цен-

ностей; 

 предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной 

и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания обучающихся ориентирует педагогический коллектив на сов-

местную работу, на создание и развитие внутришкольных сообществ, поддерживает тради-

ционную для отечественной сферы образования нравственную, гуманистическую основу, 

приоритет воспитательных задач над узко прагматическими, а именно: приоритет в форми-

ровании и развитии жизненной компетенции обучающихся с умственной отсталостью, все-

стороннего развитии личности с целью социализации, интеграции в общество. 

 

собенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса 

 

КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа строит процессы обу-

чения и воспитания таким образом, чтобы учитывались индивидуальные потребности и воз-

можности 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.   

Категория умственно отсталых детей и детей с нарушениями интеллекта в школе ма-

лочисленна (10%), данные дети проходят обучение в индивидуальной форме на дому.  

Реализуя принципы инклюзивного образования, в настоящий момент школа создала 

воспитательной пространство через совокупность доступной (безбарьерной) среды для кате-

горий слепых, слабовидящих, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, расстрой-

ствами аутистического спектра. Образовательный процесс обеспечен современными техни-

ческими средствами и системами, соответствующими особым образовательным потребно-

стям детей, организовано психолого-педагогическое сопровождение субъектов образования, 

что позволяют включать детей с умственной отсталостью и интеллектуальными нарушени-

ями в воспитательной пространство школы. Для воспитания и социализации категории детей 

по форме индивидуального обучения на дому школа организует не менее 35% занятий вне-

урочной и коррекционно-развивающей деятельностью индивидуально в стенах школы, в 

условиях развития цифровой сетевой коммуникации и взаимодействия между всеми участ-

никами воспитательной работы применяются дистанционные образовательные технологии 

во взаимодействии с родителями. Дистанционные формы воспитательной работы важны и 

используются не только во время вынужденной изоляции от школы, но и для вовлечения в 

целенаправленный воспитательный процесс обучающихся на дому, которые находятся на 

длительном лечении и других групп, нуждающихся в особом внимании. Социальные сети, в 
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которых осуществляется неформальное общение между учениками, их родителями, присут-

ствуют в жизни школы и класса. Это позволяет обучающимся знакомиться с сетевым этике-

том, самостоятельно и с помощью педагога повышать свой уровень цифровой грамотности.  

ЭОР (электронные образовательные ресурсы): электронные игры-программы: пазлы, рас-

краски, игры-головоломки, лабиринты, кроссворды и т.д. также имеют место в воспитатель-

ной работе с детьми данной категории. 

Важной составляющей воспитательной деятельности является взаимодействие с об-

щественными организациями: РОО «Многодетная семья и семья с ребенком-инвалидом», 

ГОО «Общество слепых», Региональное отделение родительским сообществом ВОРДИ. Вза-

имодействие с городскими учреждениями культуры и спорта. 

Для индивидуального психолого-педагогического сопровождения в школе имеется 

психолого-педагогический консилиум, где разрабатываются индивидуальные образователь-

ные маршрутов обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, которые согласуются и становятся 

межведомственными, таким образом дети с умственной отсталостью комплексно сопровож-

даются не только в образовательной организации. Но и вне школы. 

Воспитательная деятельность строится на принципах: 

1) культура взаимного уважения, неукоснительное соблюдение прав всех участников 

воспитательной работы, прав семьи, воспитывающей обучающегося с ОВЗ и инвалидностью, 

самого обучающегося, педагогических работников, соблюдения конфиденциальности ин-

формации об обучающемся и его семье; 

2) ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное вза-

имодействие обучающихся и педагогических работников; 

3) здоровьесбережение как ключевой принцип воспитательной работы, развитие и 

укрепление ценности здоровья, здорового образа жизни; понимание ребенком собственных 

возможностей и умением грамотно обходиться ограничениями; 

4) реализация процесса воспитания главным образом через создание в образователь-

ной организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педа-

гогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмо-

циями и доверительными отношениями друг к другу; 

5) организация основных совместных дел, образовательных событий, мероприятий, 

включающих обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы; 

6) последовательное дозированное вовлечение семьи обучающегося, включая братьев 

и сестер, в систему ценностно окрашенных, личностно значимых общих дел, событий, меро-

приятий; 

7) системность, целесообразность и нешаблонность воспитательной работы как усло-

вия ее реализации; 

8) поддержка максимально возможной самостоятельности обучающегося, способно-

стей обучающегося опираться на собственные знания и умения; бытовая и социальная ком-

петентность (в соответствии с реальным уровнем возможностей). 

Рабочая программа воспитания разрабатывается на весь период получения общего об-

разования или на один из этапов. В разделе конкретизируются особенности предметно-про-

странственной воспитательной среды образовательной организации, социальной среды, при-

менение специальных методов, средств, технологий. Учитываются коммуникативные и ком-

муникационные технологии, применяемые в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

 

ель и задачи воспитания 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской обще-

образовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 
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настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях рос-

сийского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, чело-

век), общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

 усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей в доступном для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множествен-

ными нарушениями развития объеме (в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии позитивных отношений обучающихся к этим общественным ценностям (в 

развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Стремление педагогических работников к достижению поставленной цели предпола-

гает, прежде всего, выявление и поддержку положительной динамики в личностных образо-

вательных результатах обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями раз-

вития, а не единый уровень воспитанности. В этой связи важны скоординированные усилия 

всего школьного коллектива, вовлечение в воспитательную работу семьи обучающегося и 

значимых для него людей. 

Общая цель воспитания конкретизируется через учет возрастных особенностей обу-

чающихся и их особых потребностей, обусловленных состоянием здоровья. 

В воспитании обучающихся целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями раз-

вития социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в ко-

тором они живут. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений обу-

чающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в будущем. 

 

Приоритетные ценностные отношения: 

к семье как главной опоре в жизни человека, к значимым взрослым и обучающимся; 

к труду; 

к собственному здоровью; 

к формированию особой культуры - культуры здоровьесбережения; 

к своему отечеству, своей малой и большой Родине; 

к природе как источнику жизни на Земле, нуждающейся в защите и постоянном вни-

мании со стороны человека; 

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с другими людьми; 

к знаниям; 

к мировой и отечественной культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, му-

зыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение сле-

дующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддер-

живать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работа-

ющие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитатель-

ные возможности; 
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 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать ис-

пользование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными предста-

вителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 организовать работу по совершенствованию и укреплению системы профилактики по 

предупреждению асоциального поведения и правонарушений обучающихся, формирования 

культуры здоровья и здорового образа жизни, формирования негативного отношения к со-

циальным порокам: алкоголизма, курение, наркомания, ПАВ и другим видам зависимостей; 

 максимально использовать воспитательные возможности коррекционных и коррекци-

онно-развивающих занятий, последовательно вовлекать специалистов коррекционного про-

филя и педагогических работников сопровождения в обсуждение воспитательных задач и 

способов их решения. 

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе инте-

ресную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным спосо-

бом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

ланируемые (ожидаемые) результаты воспитания 

 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образо-

вания. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана 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 умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-лич-

ностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значи-

мые ценностные установки: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Ро-

дину; 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодей-

ствия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие со-

ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 



68 
 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значи-

мых мотивов учебной деятельности; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально- нрав-

ственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других лю-

дей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 в котором с опорой на гуманистические ценности формулируется цель воспитания в 

виде ожидаемых личностных образовательных результатов, дополненных результатами фор-

мирования жизненной компетенции, и выстраиваются задачи, которые образовательная ор-

ганизация планирует последовательно решать в рамках достижения поставленной цели. 

 

иды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следую-

щих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответ-

ствующем модуле. 

 

Модуль «Классное руководство» 
Название данного модуля соответствует основной рабочей программе воспитания, ре-

ализуемой в КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа». По факту ор-

ганизует воспитательную деятельность учитель индивидуального обучения на дому (кура-

тор), который:   

 осуществляет индивидуальную воспитательную работу с обучающимися; 

 взаимодействует         с        педагогическими работниками специалистами коррек-

ционно-развивающего профиля, педагогами дополнительного образования, работающими с 

конкретным обучающимися; 

 выносит проблемные ситуации в рамках воспитательной работы на обсуждение пси-

холого-педагогического консилиума образовательной организации; 

 включает в совместную воспитательную работу родителей (законных представите-

лей) обучающихся или их; корректно привлекает братьев и сестер обучающегося при подго-

товке открытых мероприятий, образовательных событий и иных значимых мероприятий; 

 совместно с администрацией образовательной организации планирует взаимодей-

ствие с внешними партнерами, а также с родительскими сообществами и объединениями лиц 

с инвалидностью. 

 На уровне индивидуальной воспитательной работы с обучающимися: 

 инициирование и поддержка участия обучающегося в общешкольных ключевых де-

лах и событиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении 

и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося сов-

местных дел с другими обучающимися: (познавательной, трудовой, спортивно-оздорови-

тельной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности); 

 проведение циклов бесед как плодотворного и доверительного общения педагогиче-

ского работника и обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к 

личности обучающегося, его интересов и склонностей, поддержки активной позиции каж-
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дого обучающегося в беседе, предоставления им возможности обсуждения и принятия реше-

ний по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса (группы) через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагоги-

ческих ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным пробле-

мам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с ро-

дителями (законными представителями) обучающихся, с другими педагогическими работни-

ками и специалистами, работающими с обучающимися; 

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем и задач 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или взрослыми, выбор профессии и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость), когда каждая проблема преобразуется класс-

ным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа с обучающимися класса (группы), направленная на форми-

рование их личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои достиже-

ния, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями (за-

конными представителями), с другими обучающимися класса (группы); через включение в 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поруче-

ние в классе (группе). 

Взаимодействие со специалистами, работающими с обучающимися класса (группы): 

 регулярные консультации классного руководителя с другими педагогическими работ-

никами и специалистами коррекционно-развивающего профиля, направленные на формиро-

вание у них единства требований по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

развитие культуры конструктивного разрешение конфликтов между педагогическими работ-

никами и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение других педагогических работников и специалистов к участию во внутри- 

классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, их ин-

тересы, способности, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение других педагогических работников к общению с родителями обучающе-

гося для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся; 

 участие в работе психолого-педагогического консилиума. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся или их за-

конными представителями в рамках воспитательной работы: 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) об успехах и про-

блемах в обучении их детей, о жизни класса (группы) в целом; 

 помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании отно-

шений между ними, администрацией образовательной организации и другими педагогиче-

скими работниками и специалистами коррекционно-развивающего профиля; 

 организация родительских собраний, происходящих в разных формах (Круглый стол, 

дискуссия, деловая игра), с целью совместного обсуждения наиболее актуальных проблем 

воспитания обучающихся; 

 -коммуникация с родительскими сообществами, участвующими   в управлении обра-

зовательной организацией и решении вопросов воспитания обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел и меро-

приятий класса. 

Модуль «Школьный урок» 
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 Виды и формы деятельности на уровне индивидуальной воспитательной работы в 

рамках урока: 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявле-

ния человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке адекватных особым потребностям обучающихся и их реальным 

возможностям форм организации: дидактических материалов, стимулирующих познаватель-

ную мотивацию обучающихся; работы в парах, которая помогает обучающимся получить 

опыт взаимодействия с другими обучающимися. Следует отметить, что особые образова-

тельные потребности обучающихся с умственной отсталостью, а также индивидуальные осо-

бенности, семейная ситуация напрямую влияют на выбор учителем образовательных техно-

логий и методик урока. Воспитательный компонент проявляется, в первую очередь, не "набо-

ром" эффектных педагогических техник, а постепенным и последовательным введением того 

или иного принятого обучающимися и понятного обучающимся пра- вила поведения на 

уроке, стиля коммуникации его участников, способности радоваться успехам других и при-

знавать их, рабочей атмосферы урока, взаимного уважения между педагогом и обучающи-

мися, искренней заинтересованностью педагогического работника в успехах обучающихся, 

оказания им поддержки, педагогической чуткостью и профессионализмом; 

 введение отдельных предметов, способствующих формированию у обучающихся 

представлений о природных и социальных компонентах окружающего мира (традиционные 

предметы, в рамках блока «Жизненная компетенция», а также «Финансовая грамотность», 

«Безопасное поведение в сети»); 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках яв-

лений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 использование на уроке адекватных коммуникативных и коммуникационных (циф-

ровых) технологий, отвечающих особым потребностям и возможностям обучающихся с ум-

ственной отсталостью; организация взаимопомощи обучающихся друг другу в рамках уроч-

ной деятельности. 

Виды и формы деятельности на уровне взаимодействия педагогов- предметников, пе-

дагогических работников дополнительного образования и специалистов коррекционно-раз-

вивающего профиля: 

 ведение совместных «педагогических дневников», «методических копилок», напри-

мер, в виде таблиц или папок, открытых для взаимного доступа, в которые заносятся успехи, 

достигнутые ребенком, педагогические находки, предпочитаемые обучающимися способы 

работы, адаптированные дидактические и стимульные материалы, привлекательные для кон-

кретных обучающихся; 

 разработка и проведение совместных педагогических мастерских, так называемых 

«бинарных уроков», включающих педагога-предметника и специалистов коррекционно-раз-

вивающего профиля в рамках решения воспитательных и коррекционно-развивающих задач. 

Модуль «Внеурочная деятельность»  

В рамках двух направлений (коррекционно-развивающих и общеразвивающих заня-

тий) в соответствии с основными направлениями является неотъемлемым компонентом 

АООП. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено обязательными кор-

рекционными курсами в соответствии с АООП. Содержание коррекционной и коррекци-

онно-развивающей работы для каждого обучающегося может быть дополнено Организацией 

самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК. 
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Особое внимание уделяется выстраиванию уважительных взаимоотношений со спе-

циалистом; помощи обучающимся в самоорганизации, в опоре на сохранные функции, уме-

нию максимально пользоваться собственными ресурсами, развитию максимальной самосто-

ятельности, развитию коммуникации, доступным ребенку способом. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ формируется из часов, необходимых 

для обеспечения их индивидуальных потребностей и составляет суммарно до 10 часов в не-

делю на обучающегося, из которых не менее 5 часов должны включать обязательные занятия 

коррекционной направленности с учетом возрастных особенностей обучающихся и их фи-

зиологических потребностей (пункт 

 Модуль «Внеурочная деятельность» в рамках общеразвивающих занятий реализуется 

через организацию доступных, интересных и полезных для обучающихся курсов, студий, 

кружковой деятельности, проводимой во второй половине школьного дня. Такая деятель-

ность, основанная на свободе выбора, позволяет обучающимся самореализоваться в ней, при-

обрести социально значимые знания, развить социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах. Виды и формы деятельности: 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях, детско-взрослых общностей, ко-

торые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитив-

ными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; создание в детских объеди-

нениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведе-

ния; 

 поддержка в детских объединениях обучающихся, которые проявили познаватель-

ные способности, лидерские качества; 

 поощрение педагогического работниками детской активности и творческих инициа-

тив. 

Модуль «Знакомство с профессиями» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориента-

ция» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консуль-

тирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьни-

ков. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осо-

знанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориента-

ционное значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, 

педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд 

в пост индустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофес-

сиональную составляющие такой деятельности. 

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников с ограниченными 

возможностями здоровья профориентационная работа осуществляется поэтапно. 

Цель профориентации обучающихся начальных классов — это формирование перво-

начальных представлений о труде, профессиях, допрофессиональных умений, навыков. 

Профессиональная информация включает в себя сведения о мире профессий, личност-

ных и профессионально важных качествах человека. 

Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей профес-

сиональных интересов школьников. Побуждение обучающихся к участию в разнообразных 

формах учебной и внеклассной работы, общественно-полезному труду, к активной пробе 

сил. 

При планировании профориентационных занятий педагоги используют разнообраз-

ные формы воспитательной деятельности. Беседы, экскурсии, выставки детского творчества. 

Вся работа успешно осуществляются на уроках, а также на внеурочных занятиях. 

Реализация модуля профориентация проходит через цикл профориентационных бе-

сед, направленных на активизацию личного участия в формировании своего будущего; рас-

ширение знаний о мире профессий; обсуждение проблемных вопросов, анализ деятельности 

людей различных профессий. Обучающиеся начальных классов получают первоначальные 

представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества. 
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Значительным профориентационным потенциалом обладают ролевые игры, которые 

педагоги используют как на уроках, так во внеурочной деятельности. Играя, ребята узнают 

о профессиональных качествах, о способностях выполнения того или иного вида работы. 

Главная идея такой работы — это дать ученикам представление о различных профессиях; 

обогатить знания детей о современных профессиях; развивать кругозор, активизировать речь 

детей, расширить словарный запас; воспитать уважение к людям различных профессий. 

На внеурочных занятиях применяются игры и игровые упражнения, также связанные 

с профессией. «Что? Где? Когда?», «Поле чудес», «Угадай профессию», «Выбери из карточек 

только те орудия труда, которые связаны с той или иной профессией», 

Широко используется потенциал мероприятий: Неделя Осени, «Мастерская деда Мо-

роза», проведение праздников труда «Город мастеров». 

Для родителей проводятся родительские собрания, индивидуальные беседы, анкети-

рование родителей. Индивидуальные консультации по определённым вопросам педагоги 

школы и психолог разъясняют родителям особенности развития ребенка, влияющих в даль-

нейшем на выбор профессии, о необходимости отработки с детьми в домашних условиях 

практических и трудовых навыков, полученных в школе. 

Деятельность педагогических работников по направлению «профориентация» вклю-

чает в себя: знакомство обучающихся с умственной отсталостью с миром современных про-

фессий, психолого-педагогическую диагностику и консультирование обучающихся и воспи-

тывающих их семей по проблемам профориентации, а также организацию систематических 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического ра-

ботника и семьи обучающегося - подготовить обучающегося к требованиям современного 

рынка труда, с учетом объективных ограничений здоровья, реальных возможностей и пер-

спектив будущей трудовой занятости. 

Модуль «Ключевые общешкольные 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 

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. 
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«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 

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: 
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1. Внешкольные тематические конкурсы, соревнования. Фестивали и пр. воспитатель-

ной направленности, 

Городские и окружные фестивали творчества для детей с ОВЗ «Мозаика души», «Ан-

гелы надежды», «Этнофест», «Я сердцем вижу мир». 

 Организация экскурсий, походов на регулярной основе в краеведческий музей, го-

родской драматический театр, театр юного зрителя; 

Совместное проведение занятий, выездных с городской детской библиотекой, крае-

ведческим музеем. 
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 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Не смотря на форму обучения (на дому) обучающиеся на регулярной основе, согласно 

расписанию – не менее трех раз в неделю посещают школу для проведения учебных и кор-

рекционно-развивающих занятий, что помогает  социализации, воспитанию,  освоению от-

крытой безбарьерной среды, создаваемой силами взрослых: уголок с символами России, 

школьный музей, посещение столовой, санитарных комнат, взаимодействие с но и самому 

ребенку принять посильную активную позицию и помогать ее развитию и обустройству. 

Компонент здоровьесбережения окружающего пространства является ключевым для 

обучающихся с умственной отсталостью и реализуется грамотно отобранными стратегиями 

в соответствии с рекомендациями специалистов с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью, запроса семьи. 

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-

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, 
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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 «Взаимодействия с родительскими сообществами» 

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; 

 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. 

Виды и формы деятельности на групповом уровне: 

 общешкольные родительские комитеты и Управляющие советы образовательной ор-

ганизации, участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их обучающихся; 

 семейные клубы, предоставляющие   родителям, педагогическим   работникам и обу-

чающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные и дискуссионные площадки, на которых обсуждаются во-

просы возрастных особенностей и специфических потребностей обучающихся, формы и спо-

собы доверительного взаимодействия родителей (законных представителей) с обучающи-

мися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов и 

интересных для родителей (законных представителей) экспертов; 
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 родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут посе-

щать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; семейные консультации, 

на которых родители (законные представители) могли бы получать рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться соб-

ственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся; 

 родительские форумы при официальных сайтах образовательных организаций, на ко-

торых обсуждаются интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогических работников. 

Виды и формы деятельности на индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) при возникно-

вении проблемных ситуаций; 

 плановое участие родителей (законных представителей) в работе психолого-педаго-

гических консилиумах образовательной организации с целью обмена мнениями о динамике 

личностных образовательных результатов обучающегося, о достигнутых результатах и акту-

альных дефицитах; 

 помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование   с   целью   координации    воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей (законных представителей). 

 

Модуль «Профилактика безнадзорности и правонарушений» 

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: 

 совместный план с ОГИБДД по г.Нижневартовску по профилактике детского – до-

рожного транспортного травматизма; 

 план мероприятий профилактической работы по предотвращению террористических 
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актов; 

 проведение бесед, уроков окружающего мира, инструктажей технике безопасности и 

охране труда по формированию безопасного поведения в быту, на природе, улице. 
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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 обучающихся с ОВЗ, АООП НОО для обучающихся с РАС и выполнение гигиениче-

ских требований к режиму образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиениче-

скими нормативами и Санитарно-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 учебного плана отражает содержание образования, которое обес-

печивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

 формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, националь-

ным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся с РАС, имеющих умеренную, тяжелую и глубокую умствен-

ную отсталость (интеллектуальные нарушения), ТМНР, к продолжению образования в по-

следующие 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; 

 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 РАС на результат обучения и профилактику возникно-

вения вторичных отклонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: 
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«Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие», «Сенсорное развитие», «Двигатель-

ное развитие», «Предметно-практические действия», «Коррекционно-развивающие заня-

тия». 

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 коммуникативной функции. Домашние задания даются с учетом индивидуаль-

ных возможностей обучающихся. В 1-м классе обучение осуществляется без обязательных 

домашних заданий, следовательно, без записей в классном журнале. Допустимо предлагать 

первоклассникам только творческие задания познавательного характера, выполняемые ис-

ключительно по желанию обучающихся. Цель таких заданий - формирование у обучающихся 

внешних и внутренних стимулов к самостоятельной домашней работе. В 1-й четверти воз-

можны только задания организационного характера (приготовить и принести завтра к уроку 

спортивную форму, природный материал). Во 2-й четверти - познавательные задания, для 

выполнения которых не требуется специально организованного рабочего места. С 3-й чет-

верти допустимо завершение в домашних условиях работы, начатой в классе (за исключе-

нием предмета "Технология"). Общее время на их выполнение не должно превышать 15 ми-

нут. 

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-

эпидемиологических требований). 
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Таблица 5. 

Учебный план АООП НОО для обучающихся с РАС с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР (вариант 8.4) 

 

Предметные  

области 

Классы Количество часов в неделю Всего 

Учебные  

предметы 

I 

доп. 

I 

доп. 

I II III IV  

Обязательная часть  

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтерна-

тивная коммуни-

кация 

3 3 3 3 2 2 16 

Математика Математические 

представления 

2 2 2 2 2 2 12 

Окружающий мир Окружающий 

природный мир 

2 2 2 2 2 2 12 

Человек 3 3 3 3 3 3 18 

Домоводство - - - - 2 2 4 

Окружающий со-

циальный мир 

1 1 1 1 2 2 9 

Искусство Музыка и движе-

ние 

2 2 2 2 2 2 12 

Изобразительная 

деятельность 

3 3 3 3 2 2 16 

Физическая куль-

тура 

Адаптивная физ-

культура 

2 2 2 2 2 2 12 

Технологии Профильный труд    2 3 3 6 

Итого 18 18 18 20 23 23 120 

Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений 

3 3 3 3   12 

Внеурочная деятельность (коррекци-

онные курсы): 

10 10 10 10 10 10 60 

Эмоциональное и коммуникативно-

речевое развитие 

2 2 2 2 2 2 12 

Сенсорное развитие 2 2 2 2 2 2 12 

Двигательное развитие 2 2 2 2 2 2 12 

Предметно-практические действия 2 2 2 2 2 2 12 
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Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2 2 2 12 

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. 

 

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 6. 

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 7. 

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 8. 

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 
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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 

 

Таблица 9. 

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 10. 

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 11. 
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: 
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 поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов 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 

безопасного образа жизни; 

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познава-

тельной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей участников; 

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление ка-

честв, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договари-

ваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становле-

ние умений командной работы; 

 поддержка детских объединений, формирование умений ученического само-

управления; 

 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 12. 

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 

«БОС-здоровье»  1 час 

в неделю 

Прогулки в рамках 

ГПД 

 

Ежедневно 



85 
 

здорового безопасного образа 

жизни 

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 

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 гра-

мотность» 

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 

«Моя художественная 

практика». 

1 раз в не-

делю 

«Ритмика» 1 раз в не-

делю 

Реализация программ 

дополнительного об-
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умений участвовать в театра-

лизованной деятельности. 

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 

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. 
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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. 

Таблица 13. 

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»; 

1-4 04.10.2023 Воспитатели ГПД 
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3-4 классы – беседа-проект о Крас-

ной книге, заповедниках животных 

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 

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 



89 
 

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 

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 3-4 02.04.204 Воспитатели ГПД 
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информации об аутизме – организа-

ция акции на комсомольском буль-

варе 

 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 

библиотеке акция буккроссинга  

«Книга — великая вещь, пока человек 

умеет ею пользоваться» 

1-4 23-

26.10.2023 

Педагог-библиоте-

карь 

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 

Заместитель дирек-

тора по ВР 



91 
 

Апрель 

2024 

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 

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 
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3.5.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ 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 

 

 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 

 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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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). 

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 педагоги-

ческих и административных работников, родителей (законных представителей) обу-

чающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участ-

ников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоро-

вья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможности и способ-

ности обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, формирование комму-

никативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (инди-

видуальный, групповой, уровень класса); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (психолого-медико-педагогический консилиум, совет 

профилактики; работает социальный педагог). 
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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. 

Приоритетные направления деятельности специалистов психолого-педагогического 

сопровождения по организации помощи педагогам, включенным в инклюзивный процесс, 

определены следующим образом: 

Таблица 14. 

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. 
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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 по-

мощи обучающимся; 

 знание этиологии расстройств аутистического спектра;  

 знание теоретических основ диагностики развития обучающихся с такими 

нарушениями, формирование практических умений проведения психолого-педагоги-

ческого изучения обучающихся; 

 наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучаю-

щихся; 

 понимание цели образования данной группы обучающихся как развитие необ-

ходимых для жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, поз-

воляющих достичь максимально возможной самостоятельности и самореализации в 

повседневной жизни; 

 учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

ребенка при определении содержания и методов коррекционной работы; 

 способность к разработке специальных индивидуальных образовательных про-

грамм, к адекватной оценке достижений в развитии и обучении обучающихся; 

 наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для 

обеспечения развития и обучения обучающихся с различным сочетанием первичных 

нарушений; 

 активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома 

и общеобразовательной организации, позволяющей планомерно расширять его жиз-

ненный опыт и социальные контакты; 

 понимание наиболее эффективных путей организации и определение содержа-

ния психолого-педагогического сопровождения обучающихся в семье; 

 умение организовать взаимодействие обучающихся друг с другом и с взрос-

лыми, расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи 

и общеобразовательной организации; 

 наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образова-

нию обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и нетра-

диционных методов развития обучающихся, внедрению новых технологий развития 

и образования; 

 наличие способности к общению и проведению консультативно-методической 

работы с родителями обучающихся; 

 владение навыками профессионального ухода, предусматривающими уважи-

тельное отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание 

взаимодействовать со взрослым; 

 наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды спе-

циалистов.  

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 
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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. 

Таблица 15.  

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. 
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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 

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. 
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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. 

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; 
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 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); 

 эффективного управления образовательной организацией с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся с РАС при поддержке педагоги-

ческих работников. 

 

 

 


