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Общие положения  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образова-

ния для обучающихся с расстройствами аутистического спектра с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3) (далее АООП НОО РАС (вариант 8.3) ― 

это общеобразовательная программа, адаптированная для данной категории обучающихся с уче-

том особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечива-

ющая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО РАС (вариант 8.3) разработана в соответствии с требованиями:  

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 «ФЗ «Об образовании в Российской  Феде-

рации» статья 2 п.16, статья 28 п.6, статья 55 п.3, статья 79 п.5;  

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 (далее – Стандарт);  

Федеральной адаптированной общеобразовательной программой начального общего обра-

зования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Приказ Министерства про-

свещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1023 (далее - ФАОП НОО ОВЗ);  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»";  

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 об-

щего образования»;  

Приказа Министерства просвещения Российской  

Федерации от 24.11.2022 № 1026 "Об утверждении федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной  (интеллектуальными нарушени-

ями)" 

  

 1.  Целевой раздел  

 1.1.  Пояснительная записка  

Цель реализации, адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования: обеспечение требований ФГОС начального общего образования обучаю-

щихся с РАС посредством создания условий для максимального удовлетворения особых обра-

зовательных потребностей обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью, обеспечива-

ющих усвоение ими социального и культурного опыта.  

АООП НОО РАС (вариант 8.3) определяет содержание и организацию образовательной де-

ятельности на уровне начального общего образования и предполагает решение следующих задач:  

1. формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания обучаю-

щихся с РАС с легкой умственной отсталостью, сохранение и укрепление их здоровья;  
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2. личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с РАС с легкой умственной отста-

лостью;  

3. удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у обучающихся с 

РАС с легкой умственной отсталостью;  

4. создание условий, обеспечивающих обучающимся с РАС с легкой умственной отстало-

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

рекционно-развивающей области;  

5. минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности данной 

группы обучающихся для освоения ими АООП НОО РАС (вариант 8.3);  

6. оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции;  

7. выявление и развитие способностей, обучающихся с РАС с легкой умственной отстало-

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

секций и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия, 

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

ственно полезной деятельности;  

8. обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных представителей) с 

учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и развитии внутриш-

кольной среды.  

1.1.1. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобра-

зовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра 

 В основу разработки АООП НОО РАС (вариант 8.3) заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы.  

    Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных по-

требностей, обучающихся с РАС, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Применение дифференцированного подхода к созда-

нию образовательных программ обеспечивает вариативность содержания образования, 

предоставляя обучающимся с РАС возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.  

    Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отече-

ственной 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 

личности обучающихся с РАС школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

                      Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании явля-

ется обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

 деятельности обучающихся,  обеспечивающий  овладение  ими  содержа-

нием образования.  

                          В основу формирования АООП НОО РАС (вариант 8.3) положены следующие 

принципы:  

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический ха-

рактер образования, единство образовательного пространства на территории Россий-
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ской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адап-

тивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обу-

чающихся 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 разви-

тия» с учетом особых образовательных потребностей;  

 онтогенетический принцип;  

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

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 самосто-

ятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возмож-

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

ческой деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных 

в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готов-

ность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в ре-

альном мире;  

 принцип сотрудничества с семьей;  

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не до-

пускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегаю-

щих педагогических технологий.  Объем учебной нагрузки, организация учебных и 

внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным са-

нитарными нормами и правилами.  

  Программа коррекционной   работы   должна   развиваться   с   учетом  

 принципов коррекционной педагогики:  

 принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач – си-

стемность и взаимообусловленность задач отражают взаимосвязь развития различных 

сторон личности ребенка и их гетерохронность, т.е. неравномерность развития;  

 принцип единства диагностики и коррекции – обеспечивает целостность педагогиче-

ского процесса;  

 принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка;  
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 деятельностный  принцип  коррекции  определяет  тактику  проведения 

коррекционной  работы  и  способы  реализации  поставленных це-

лей, подчеркивая, что исходным моментом в их достижении является организация ак-

тивной деятельности ребенка, создание необходимых условий для его ориентировки в 

сложных ситуациях, выработки индивидуального алгоритма достижения планируемых 

результатов освоения программы;  

 принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-развивающей 

деятельности;  

 принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения  

  

 1.1.2.  Общая характеристика АООП НОО РАС (вариант 8.3)  

АООП НОО РАС (вариант 8.3) предполагает, что обучающийся с РАС, осложнен-

ными легкой умственной отсталостью, обучаясь по адаптированной основной общеобразова-

тельной программе общего образования, получает образование к моменту завершения школь-

ного обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений здоровья, и в более пролонгированные календарные сроки, которые 

определяются Стандартом. В связи с особыми образовательными потребностями обучаю-

щихся с РАС и испытываемыми ими трудностями социального взаимодействия, данный ва-

риант АООН НОО РАС (вариант 8.3) предполагает постепенное включение детей в образо-

вательный процесс за счет организации пропедевтического обучения в двух первых допол-

нительных классах и увеличения общего срока обучения в условиях начальной школы до 6 

лет.  

Данный вариант предполагает особое структурирование содержания обучения, в 

большей степени развитие у обучающихся жизненный компетенций на основе планомерного 

введения в более сложную социальную среду, расширения повседневного жизненного опыта, 

социальных контактов в доступных для них пределах.  

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей.  

АООП НОО РАС (вариант 8.3) создается на основе Стандарта и при необходимости 

индивидуализируется. К АООП НОО РАС (вариант 8.3) с учетом образовательных потребно-

стей групп или отдельных обучающихся может быть создано несколько учебных планов, в 

том числе индивидуальные учебные планы.  

АООП НОО РАС (вариант 8.3) может быть реализован в разных формах: как сов-

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

низациях, осуществляющих образовательную деятельность. Образовательная организация 

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

чения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с РАС в среде других 

обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию 

с ними.  

Для обеспечения освоения обучающимися АООП НОО РАС (вариант 8.3) может 

быть реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как образова-

тельных, так и иных организаций.  
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Определение варианта АООП для обучающихся с РАС осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования, 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 

1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС  

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и характери-

зуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими являются аф-

фективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с динамично меня-

ющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность пове-

дения детей. РАС связаны с особым системным нарушением психического развития ребенка, 

проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном 

развитии. В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о широком круге 

расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток на харак-

тер и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет сопутствующие труд-

ности, влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии 

степень нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно разли-

чаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная умственная отста-

лость, вместе с тем расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье ин-

теллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда 

дети с выраженным аутизмом проявляют избирательную одарённость.  

Наиболее яркими проявлениями аутизма являются:  

• Предельное, «экстремальное» одиночество ребенка, снижение способности к установлению 

эмоционального контакта, коммуникации и социальному развитию. Характерны трудности 

установления глазного контакта, взаимодействия взглядом, мимикой, жестом, интонацией. 

Сложности в выражении ребенком своих эмоциональных состояний и понимании им состоя-

ний других людей. Трудности контакта, установления эмоциональных связей.  

• Стереотипность в поведении, связанная с напряженным стремлением сохранить постоянные, 

привычные условия жизни; сопротивление малейшим изменениям в обстановке, порядке 

жизни, страх перед ними; поглощенность однообразными действиями – моторными, рече-

выми: раскачивание, потряхивание и взмахивание руками, прыжки, повторение одних и тех 

же звуков, слов, фраз; пристрастие к одним и тем же предметам, одним и тем же манипуля-

циям с ними: трясению, постукиванию, разрыванию, верчению; захваченность стереотип-

ными интересами, одной и той же игрой, одной темой в рисовании, разговоре. 

• Особая характерная задержка и нарушение развития речи, прежде всего – ее коммуникатив-

ной функции. В одной трети, а по некоторым данным даже в половине случаев, это может 

проявляться как мутизм (отсутствие целенаправленного использования речи для коммуника-

ции, при котором сохраняется возможность случайного произнесения отдельных слов и даже 

фраз). Когда же устойчивые речевые формы развиваются, они тоже не используются для ком-

муникации: так, ребенок может увлеченно декламировать одни и те же стихотворения, но не 

обращаться за помощью к родителям даже в самых необходимых случаях. Характерны эхо-

лалии (немедленные или задержанные повторения услышанных слов или фраз), длительное 
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отставание в способности правильно использовать в речи личные местоимения: ребенок мо-

жет называть себя «ты», «он», по имени, обозначать свои нужды безличными приказами 

(«накрыть», «дать пить» и т. д.). Даже если такой ребенок формально имеет хорошо развитую 

речь с большим словарным запасом, развернутой «взрослой» фразой, то она тоже носит ха-

рактер штампованности, «попугайности», «фонографичности». Он не задает вопросов сам и 

может не отвечать на обращения к нему, т. е. избегает речевого взаимодействия как такового. 

Характерно, что речевые нарушения проявляются в контексте более общих нарушений ком-

муникации: ребенок практически не использует также мимику и жесты. Кроме того, обра-

щают на себя внимание необычный темп, ритм, мелодика, интонации речи. Однако один и 

тот же ребенок может проявлять удивительное чувство языка, играя сочетаниями звуков, 

слов, рифмуя, изобретая неологизмы. Нередко наблюдается мутизм (отказ от речи), ребенок 

может отказаться от устной речи, но пользоваться письменной речью.  

• Своеобразие мышления. При конкретности, буквальности и фрагментарности в понимании 

окружающего они могут проявлять способность к символизации, одержимо выполнять слож-

ные мыслительные операции: сложные математические вычисления, проигрывание шахмат-

ных композиций.  

• Трудности произвольной организации поведения, что выражается в отсутствии либо непо-

стоянность отклика ребенка на обращение, на собственное имя; характерно отсутствие про-

слеживания взглядом направления взгляда взрослого, игнорирование его указательного же-

ста и слова; слишком большая зависимость ребенка от влияний окружающего психического 

поля.  

               Ребенок с аутизмом уже в раннем возрасте обнаруживает особую сенсорную рани-

мость по отношению к звуку, свету, запаху, прикосновению. Низкий порог аффективного 

дискомфорта обусловливает длительную фиксацию неприятных впечатлений, быстрое пре-

сыщение даже приятными переживаниями, что приводит к страхам, запретам, ограничениям 

в контактах с миром. В итоге вместо форм активного взаимодействия с миром у аутичного 

ребенка преимущественно развиваются средства защиты от него. Поэтому ребенок выраба-

тывает особую избирательность в сенсорных контактах, фиксирует в быту множество непри-

ятных, страшных моментов, стремится к стереотипным контактам со средой, потому что не 

способен активно и гибко приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам.  

               Феномен тождества проявляется в стремлении к сохранению привычной обстановки, 

в противодействии любым изменениям в окружающей среде. Стереотипность поведения яв-

ляется одним из проявлений названного феномена: наличие однообразных действий – мотор-

ных, речевых. Стереотипные манипуляции с избранным предметом, однообразие игр: при-

страстие к одной тематике, к одной сюжетной линии, стереотипные интересы.  

                Нарушение привычной обстановки, трудности адаптации к окружающему миру обу-

словливают страхи, общей особенностью которых являются сила, стойкость, трудноперено-

симость. Страхи могут быть диффузными, неконкретными, а могут быть дифференцирован-

ными, ребенок может испытывать страх в связи с конкретными ситуациями, бояться каких- 

то вещей, звуков, цвета, запаха.  
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                  Тенденция дополнительной аутостимуляции приятными впечатлениями проявля-

ется в стремлении к стереотипным способам извлечения приятных вестибулярных, тактиль-

ных, проприоцептивных ощущений. Ребенок может потряхивать руками, скрипеть зубами, 

кружиться на месте, раскачиваться, онанировать.  

                 Особенности моторики во многом связаны со стремлением к стереотипным движе-

ниям и действиям. Общая моторика может быть хуже развита, чем мелкая. Некоторые дети 

лучше выполняют сложные движения, нежели более легкие. В каких-то случаях движения 

являются угловатыми, вычурными, несоразмерными по силе и амплитуде. Некоторые дети в 

непроизвольных движениях проявляют поразительную ловкость, однако произвольные дви-

жения отличаются низким уровнем техники.  

                 В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения (искаже-

ния) психического развития выделяются группы детей, различающихся целостными систем-

ными характеристиками поведения: характером избирательности во взаимодействии с окру-

жающим, возможностями произвольной организации поведения и деятельности, возмож-

ными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем психоречевого 

развития.  

Характеристики детей, начиная от самых тяжелых форм к более легким: 

             Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со сре-

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

обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, 

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

не слышат, могут не реагировать явно даже на физический дискомфорт. Тем не менее, поль-

зуясь в основном периферическим зрением, они редко ушибаются и хорошо вписываются в 

пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, баланси-

руют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, в своем поведении могут 

показывать неожиданное понимание происходящего. Полевое поведение, которое демон-

стрирует ребенок в данном случае, принципиально отличается от полевого поведения ум-

ственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от гиперактивных и импульсивных 

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

мимо. Отсутствие возможности активно и направленно действовать с предметами проявля-

ется в характерном нарушении формирования зрительно-двигательной координации. Этих 

детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому взаимо-

действию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить ребенка, он может сопро-

тивляться, но как только принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих 

случаях не выражен активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного вмеша-

тельства.  

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с 

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

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

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

ментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются для 

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

ствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи остается под вопросом. 
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Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо адресован-

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

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

из разговоров окружающих.  

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

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

могут показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это ожидается 

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

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

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

этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека из окружаю-

щего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. Они разделяют своих 

и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и возможности тактиль-

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

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

ному им объекту и положить на него руку взрослого.  

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального кон-

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

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

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

открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и со-

циального развития ребенка. Реализация этих задач требует индивидуальной программы 

обучения такого ребенка. Эта индивидуальная программа должна предусматривать и 

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

ренняя потребность, через других детей ему легче воспринимать учебную информацию, 

следуя за ними, легче выполнять требования взрослого. В зависимости от уровня интеллек-

туального развития обучающиеся этой группы могут осваивать АООП (вариант 8.3) или 

АООП (вариант 8.4). 

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

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

скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические 

установки более выражаются в активном негативизме (отвержении).  

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

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

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

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

отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения постоян-

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

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

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

и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный 



10 
 

сбой в порядке происходящего, могут дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведен-

ческий срыв, который может проявиться в активном негативизме, генерализованной агрес-

сии и самоагрессии.  

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

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

самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке 

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

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

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

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

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

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

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

Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации.  

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

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

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

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

нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, а 

могут быть и достаточно сложные, как рисунок, пение, порядковый счет, или даже значи-

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

одного и того же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка 

важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатле-

ний извне. При успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое 

значение и стереотипные действия, соответственно, редуцируются.  

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на 

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

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

рядоченного обучения часть таких детей может усвоить программу не только коррекцион-

ной (специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что знания без специальной ра-

боты осваиваются детьми механически, укладываются в набор стереотипных формулиро-

вок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Надо по-

нимать, что эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут исполь-

зоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя фрагментар-

ность представлений об окружающем, ограниченность картины мира сложившимся узким 

жизненным стереотипом.  

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

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

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

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

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

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

ной поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях детского учреждения.  
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В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы мо-

гут осваивать АООП (вариант 8.3).  

 

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

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

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

увлечения. Это создаёт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоя-

тельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными ин-

тересами и неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие.  

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать целенаправ-

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

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

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

альном опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное под-

тверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с об-

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

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить 

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

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

у такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во 

чтобы то ни стало настоять на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это 

ошибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить компро-

миссы и выстраивать сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрос-

лыми, но и выбрасывает его из детского коллектива.  

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны 

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

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

При возможности сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям 

трудно поддержать простой разговор. 

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

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

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

Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую 

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

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

с их стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное представление 

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

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

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

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

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

мообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную наив-

ность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и учета 
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подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, стремле-

нии иметь друзей, они плохо понимают другого человека.  

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, 

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

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

относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и наслаждается 

им, воспроизводя снова и снова.  

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже об-

наруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произвольного 

сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными стереотипными интересами. 

При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, зна-

чительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп.  

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

или индивидуально, могут стабильно получать отличные оценки, но и они крайне нужда-

ются в постоянном специальном сопровождении, позволяющем им получить опыт диалоги-

ческих отношений, расширить круг интересов и представление об окружающем и окружа-

ющих, сформировать навыки социального поведения.  

Представленные группы являются основными ориентирами психологической диагно-

стики, представляя возможные степени и формы нарушения контакта с миром, в которых 

может реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и определе-

ние прогноза не могут осуществляться вне понимания того, что ребёнок, даже испытывая 

самые серьезные трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в пределах одной 

группы детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют индивидуальные 

различия в проявлении тенденций к установлению более активных и сложных отношений с 

миром.  

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать более 

сложные отношения со средой и людьми: формировать активную избирательность, целена-

правленность в поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и соответ-

ственно продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в период млад-

шего школьного возраста.  

Трудности и возможности ребёнка с аутизмом к школьному возрасту значительно раз-

личаются и в зависимости от того, получал ли он ранее адекватную специальную под-

держку. Вовремя оказанная и правильно организованная психолого-педагогическая помощь 

позволяет поддержать попытки ребёнка вступить в более активные и сложные отношения с 

миром и предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической аутистиче-

ской защиты, блокирующей его развитие. То есть, уровень психического развития пришед-

шего в школу ребёнка с РАС, его оснащённость средствами коммуникации и социальными 

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

гически обусловленных проблем, но и от социального фактора – качества предшествующего 

обучения и воспитания.  

Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что достаточно часто опи-

санные выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, осложняются 

и другими патологическими условиями. Синдром детского аутизма может быть частью 

картины разных аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в том числе и 

процессуального характера. Среди детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие 

нарушения моторно- двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не впрямую свя-

занные с проблемами аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития. 
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РАС могут отмечаться и у детей со сложными и множественными нарушениями разви-

тия. Решение об отнесении такого ребенка именно к детям с РАС целесообразно в том слу-

чае, если проблемы аутистического круга выходят на первый план в общей картине нару-

шения его психического и социального развития. Поскольку только смягчение аутистиче-

ских установок ребенка и вовлечение его в развивающее взаимодействие открывает возмож-

ность использования в коррекционной работе методов, разработанных для других категорий 

детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным образовательным потребностям.  

Вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диапазон различий в тре-

буемом уровне и содержании их начального школьного образования должен быть макси-

мально широким, соответствующим возможностям и потребностями всех таких детей: 

включать как образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием 

нормально развивающихся сверстников, так и возможность специального (коррекционного) 

обучения на протяжении всего младшего школьного возраста. Важно подчеркнуть, что для 

получения начального образования даже наиболее благополучные дети с РАС нуждаются в 

специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых образовательных по-

требностей.  
 

 1.1.4.  Особые образовательные потребности обучающихся с РАС  

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

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

при аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, поскольку психические функ-

ции такого ребёнка развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных 

жизненных задач, а в большой степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, 

а не развития взаимодействия со средой и другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и 

сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об окружаю-

щем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в обыденной жизни, 

чему специально не учат обычного ребёнка. Может не накапливать элементарного бытового 

жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных, отвлечённых областях 

знания – выделять цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, грамма-

тическими формами и т.п. Этому ребёнку трудно активно приспосабливаться к меняющимся 

условиям, новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже 

уже выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни.  

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

бенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в развива-

ющее практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего представ-

ляют базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.  

В структуру особых образовательных потребностей входят, с одной стороны, образова-

тельные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, с другой, характерные только для обучающихся с РАС. К общим потребно-

стям относятся:  

− получение специальной помощи средствами образования;  

− психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и обучающимися;  

− психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия се-

мьи и образовательной организации;  
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− необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и специали-

зированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию "обходных" путей 

обучения;  

− индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья;  

− следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образова-

тельной среды;  

− необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет рас-

ширения социальных контактов с широким социумом.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального школь-

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

цифические нужды:  

• в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость постепен-

ного и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в 

классе. Посещение класса должно быть регулярным, но регулируемым в соответ-

ствии с наличными возможностями ребёнка справляться с тревогой, усталостью, пре-

сыщением и перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к ситуации обучения 

в классе оно должно приближаться к его полному включению в процесс начального 

школьного обучения;  

• выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с тех, где он 

чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможно-

сти, включает все остальные;  

• большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков самообслужи-

вания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой беспо-

мощности и медлительности ребенка, проблемам с посещением туалета, столовой, с 

избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет задать 

вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в школу обычно моти-

вирует ребенка на преодоление этих трудностей и его попытки должны быть поддер-

жаны специальной коррекционной работой по развитию социально-бытовых навы-

ков;  

• необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе) в 

развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за 

информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, по-

делиться впечатлениями;  

• может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной под-

держке как тьютором, так и ассистентом (помощником)организации всего пребыва-

ния ребенка в школе и его учебного поведения на уроке; поддержка должна посте-

пенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, освоения им по-

рядка школьной жизни, правил поведения в школе и на уроке, навыков социально-

бытовой адаптации и коммуникации;  

• в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с посещением класса, ре-

бенок должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с пе-

дагогом по отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в ком-

муникацию и взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и заме-

чания;  

• периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) необхо-

димы ребенку с РАС даже при сформированном адекватном учебном поведении для 
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контроля за освоением им нового учебного материала в классе (что может быть 

трудно ему в период привыкания к школе) и, при необходимости, для оказания индиви-

дуальной коррекционной помощи в освоении Программы;  

• необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно- пространствен-

ной структуры уроков и всего пребывания ребенка в школе, дающему опору для по-

нимания происходящего и самоорганизации;  

• необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во 

фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехода 

от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в исполь-

зовании форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке возмож-

ности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес обучающихся;  

• в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учёт 

специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей 

освоения «простого» и «сложного»;  

• необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, способству-

ющих преодолению фрагментарности представлений об окружающем, отработке 

средств коммуникации, социально-бытовых навыков;  

• необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и 

фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, 

представлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравни-

вать;  

•  обучающийся с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыс-

лении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формаль-

ного накопления и использования для аутостимуляции;  

• обучающийся с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной 

организации на перемене, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему 

отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие с другими детьми;  

• обучающийся с РАС для получения начального образования нуждается в создании 

условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального ком-

форта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный и теплый тон голоса учи-

теля в отношении любого ученика класса), упорядоченности и предсказуемости про-

исходящего;   

• необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с 

ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему симпати-

зируют, в том, что он успешен на занятиях;  

• педагог должен стараться транслировать эту установку одноклассникам обучающе-

гося с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и вызы-

вая к нему симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодей-

ствие;  

•  необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и соучени-

ков и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, 

их взаимоотношений;  

• для  социального  развития  обучающегося  с  РАС  необходимо ис-

пользовать  существующие у него избирательные способности;  
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• процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться психологическим 

сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогами и соуче-

никами, семьи и школы;  

• обучающийся с РАС уже в период начального образования нуждается в индивиду-

ально дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за 

пределы образовательного учреждения.  
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами аутисти-

ческого спектра адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования  

            В соответствии с ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ обуча-

ющимся с РАС с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушени-

ями) обеспечивается нецензовый уровень начального образования. Результаты освоения 

АООП НОО РАС (вариант 8.3) оцениваются как итоговые на момент завершения общего 

образования.  

              АООП НОО РАС, вариант 8.3 способствует всестороннему развитию данной катего-

рии обучающихся с РАС, формированию у них жизненных компетенций, обеспечивающих 

овладение системой социальных отношений и социальное развитие, а также интеграцию в 

социальное окружение, их приобщение к общекультурным, национальным и этнокультур-

ным ценностям, формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях. 

                  Освоение обучающимися АООП НОО РАС, вариант 8.3, разработанной на основе 

ФГОС, предполагает достижение 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 обра-

зования ― введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом.  

             Личностные результаты освоения АООП НОО РАС, осложненными легкой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом индивидуальных возмож-

ностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-личностные 

качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной компетенции и 

должны отражать:  

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя 

и учеников класса, взаимодействие с ними;  

2) развитие мотивации к обучению;  

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления обустройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в раз-

нообразные повседневные школьные дела);  

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социаль-

ного взаимодействия;  

6) развитие положительных свойств и качеств личности;  

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду.  
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            Предметные результаты освоения АООП НОО РАС (вариант 8.3) включают освоен-

ные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной  области, готов-

ность их  применения. Предметные результаты обучающихся с РАС не являются основным  

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

риваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. АООП  определяет два 

уровня овладения предметными результатами:   минимальный и достаточный.  

     Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся.  

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

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

жению образования по данному варианту программы. В том случае, если обучающийся не до-

стигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству 

учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с со-

гласия родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану, по специальной индивидуальной про-

грамме развития (СИПР) или на АООП НОО РАС (вариант 8.4.) общеобразовательной  про-

граммы.  

  

 

 

 

 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов 

на конец обучения в младших классах (IV класс). 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Минимальный уровень:  

 

Достаточный уровень:  

 

-различение гласных и согласных звуков 

и букв; ударных и безударных согласных 

звуков; оппозиционных согласных по 

звонкости-глухости, твердости-мягко-

сти;  

-деление слов на слоги для переноса;  

-списывание по слогам и целыми сло-

вами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием;  

-запись под диктовку слов и коротких 

предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами;  

-обозначение мягкости и твердости со-

гласных звуков на письме гласными бук-

вами и буквой Ь (после предварительной 

отработки);  

-дифференциация и подбор слов, обозна-

чающих предметы, действия, признаки;  

-различение звуков и букв;  

-характеристика гласных и согласных зву-

ков с опорой на образец и опорную схему;  

-списывание рукописного и печатного тек-

ста целыми словами с орфографическим 

проговариванием;  

запись под диктовку текста, включающего 

слова с изученными орфограммами (30-35 

слов);  

-дифференциация и подбор слов различных 

категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и 

признаков предметов);  

-составление и распространение предложе-

ний, установление связи между словами с 

помощью  учителя,  постановка 

 знаков  препинания  в  конце 
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-составление предложений, восстановле-

ние в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных карти-

нок;  

-выделение из текста предложений на за-

данную тему;  

-участие в обсуждении темы текста и вы-

бора заголовка к нему. 

 предложения  (точка, вопросительный 

и восклицательный знак);  

-деление текста на предложения;  

-выделение темы текста (о чём идет речь), 

выбор одного заголовка из нескольких, под-

ходящего по смыслу; -самостоятельная за-

пись 3-4 предложений из составленного тек-

ста после его анализа.  

 
 

ЧТЕНИЕ 

Минимальный уровень:  

 

Достаточный уровень:  

 

-осознанное и правильное чтение текста 

вслух по слогам и целыми словами;  

-пересказ содержания прочитанного тек-

ста по вопросам;  

-участие в коллективной работе по оценке 

поступков героев и событий; -выразительное 

чтение наизусть 5-7 коротких стихотворе-

ний.  

 
 

-чтение текста после предварительного ана-

лиза вслух целыми словами (сложные по се-

мантике и структуре слова ― по слогам) с со-

блюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи;  

-ответы на вопросы учителя по прочитан-

ному тексту;  

-определение основной мысли текста по-

сле предварительного его анализа;  

-чтение текста молча с выполнением зада-

ний учителя;  

-определение главных действующих лиц 

произведения; элементарная оценка их по-

ступков;  

-чтение диалогов по ролям с использованием 

некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора);  

-пересказ текста по частям с опорой на во-

просы учителя, картинный план или иллю-

страцию; -выразительное чтение наизусть 7-

8 стихотворений.  
 

                                       

                                    РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 

Минимальный уровень:  

 

Достаточный уровень:  

 

-формулировка просьб и желаний с ис-

пользованием этикетных слов и выраже-

ний;  

-участие в ролевых играх в соответствии 

с речевыми возможностями;  

-восприятие на слух сказок и рассказов; от-

веты на вопросы учителя по их содержанию 

с опорой на иллюстративный материал;  

-понимание содержания небольших по объ-

ему сказок, рассказов и стихотворений; от-

веты на вопросы;  

-понимание содержания детских радио- и 

телепередач, ответы на вопросы учителя;  

-выбор правильных средств интонации с 

опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации;  



19 
 

-выразительное произнесение чистогово-

рок, коротких стихотворений с опорой на 

образец чтения учителя;  

-участие в беседах на темы, близкие лич-

ному опыту ребенка;  

-ответы на вопросы учителя по содержа-

нию прослушанных и/или просмотренных 

радио- и телепередач.  

 

-активное участие в диалогах по темам 

речевых ситуаций;  

-высказывание своих просьб и желаний; 

выполнение речевых действий (привет-

ствия, прощания, извинения и т.п.), исполь-

зуя соответствующие этикетные слова и 

выражения; участие в коллективном со-

ставлении рассказа или сказки по темам ре-

чевых ситуаций;  

-составление рассказов с опорой на кар-

тинный или картинно-символический 

план.  

 

 

                          МАТЕМАТИКА 

Минимальный уровень:  

 

Достаточный уровень:  

 

-знание числового ряда 1—100 в прямом 

порядке; откладывание любых чисел в пре-

делах  

100, с использованием счетного материала;  

-знание названий компонентов сложения, 

вычитания, умножения, деления;  

-понимание смысла арифметических дей-

ствий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части).  

-знание таблицы умножения однозначных 

чисел до 5;  

-понимание связи таблиц умножения и де-

ления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произ-

ведения и частного;  

-знание порядка действий в примерах в два 

арифметических действия; -знание и приме-

нение переместительного свойства сложе-

ния и умножения;  

-выполнение устных и письменных дей-

ствий сложения и вычитания чисел в преде-

лах 100;  

-знание единиц измерения (меры) стоимо-

сти, длины, массы, времени и их соотноше-

ния;  

-различение чисел, полученных при счете и 

измерении, запись числа, полученного при 

измерении двумя мерами;  

-пользование календарем для установления 

порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах;  

-знание числового ряда 1—100 в прямом 

и обратном порядке;  

-счет, присчитыванием, отсчитыванием по 

единице и равными числовыми группами в 

пределах 100;  

-откладывание любых чисел в пределах 

100 с использованием счетного материала;  

-знание  названия  компонентов 

сложения,  вычитания,  умножения, 

деления;  

-понимание смысла арифметических дей-

ствий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержа-

нию); различение двух видов деления на 

уровне практических действий; знание спо-

собов чтения и записи каждого вида деле-

ния;  

-знание таблицы умножения всех однознач-

ных чисел и числа 10; правила умножения 

чисел  

1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, 

на 10;  

-понимание связи таблиц умножения и де-

ления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произ-

ведения и частного;  

-знание порядка действий в примерах в два 

арифметических действия; -знание и при-

менение переместительного свойство сло-

жения и умножения;  
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-определение времени по часам (одним спо-

собом);  

-решение, составление, иллюстрирование 

изученных простых арифметических задач;  

-решение составных арифметических задач 

в два действия (с помощью учителя);  

-различение замкнутых, незамкнутых кри-

вых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной;  

-узнавание, называние, моделирование вза-

имного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; нахождение точки пересече-

ния без вычерчивания;  

-знание названий элементов четырехуголь-

ников; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного тре-

угольника на нелинованной бумаге (с помо-

щью учителя); 

 -различение окружности и круга, вычерчи-

вание окружности разных радиусов.  
 

-выполнение устных и письменных дей-

ствий сложения и вычитания чисел в пре-

делах 100;  

знание единиц (мер) измерения стоимо-

сти, длины, массы, времени и  

их соотношения;  

-различение чисел, полученных при счете и 

измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набо-

ром знаков в мелких мерах);  

-знание порядка месяцев в году, номеров 

месяцев от начала года; умение пользо-

ваться календарем для установления по-

рядка месяцев в году; знание количества су-

ток в месяцах;  

-определение времени по часам тремя спо-

собами с точностью до 1 мин; -решение, со-

ставление, иллюстрирование всех изучен-

ных простых арифметических задач;  

-краткая запись, моделирование содержа-

ния, решение составных арифметических 

задач в два действия;  

-различение замкнутых, незамкнутых кри-

вых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; -узнавание, называние, вычерчи-

вание, моделирование взаимного положе-

ния двух прямых и кривых линий, много-

угольников, окружностей; нахождение 

точки пересечения;  

-знание названий элементов четырехуголь-

ников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного тре-

угольника на нелинованной бумаге;  

-вычерчивание окружности разных ради-

усов, различение окружности и круга.  
 

 

 

             МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень:  

 

-представления о назначении объектов 

изучения;  

-узнавание и называние изученных объ-

ектов на иллюстрациях, фотографиях;  

-отнесение изученных объектов к опре-

деленным группам (видо-родовые поня-

тия);  

-представления о взаимосвязях между изу-

ченными объектами, их месте в окружаю-

щем мире;  

-узнавание и называние изученных объек-

тов в натуральном виде в естественных 

условиях; отнесение изученных объектов к 
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-называние сходных объектов, отнесен-

ных к одной и той же изучаемой группе;  

-представления  об  элементарных  прави-

лах  безопасного  поведения  в природе и 

обществе;  

-знание требований к режиму дня школь-

ника и понимание необходимости его вы-

полнения;  

-знание основных правил личной гиги-

ены и выполнение их в повседневной 

жизни;  

-ухаживание за комнатными растениями; 

кормление зимующих птиц;  

-составление повествовательного или опи-

сательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному 

плану;  

-адекватное взаимодействие с изученными 

объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях;   

-адекватное поведение в классе, в школе, на 

улице, в условиях реальной или смоделиро-

ванной учителем ситуации.  

 

определенным группам с учетом различ-

ных оснований для классификации;  

-развернутая характеристика своего от-

ношения к изученным объектам;  

-знание отличительных существенных 

признаков групп объектов;  

-знание правил гигиены органов чувств;  

-знание некоторых правила безопасного по-

ведения в природе и обществе с учетом воз-

растных особенностей;  

-готовность к использованию полученных 

знаний при решении учебных, учебно-бы-

товых и учебно-трудовых задач;  

-ответы на вопросы и постановка вопросов 

по содержанию изученного, проявление же-

лания рассказать о предмете изучения или 

наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля 

учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), оценка своей работы 

и одноклассников, проявление к ней цен-

ностного отношения, понимание замеча-

ний, адекватное восприятие похвалы;  

-проявление активности в организации сов-

местной деятельности и ситуативном обще-

нии с детьми; адекватное взаимодействие с 

объектами окружающего мира;  

-соблюдение элементарных санитарно-

гигиенических норм;  

-выполнение доступных природоохрани-

тельных действий;  

-готовность к использованию сформиро-

ванных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в 

объеме программы.  

 

 

                                                                РИСОВАНИЕ   

Минимальный уровень:  

 

Достаточный уровень:  

 

-знание названий художественных матери-

алов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, об-

ращения и санитарно-гигиенических тре-

бований при работе с ними;  

-знание элементарных правил компози-

ции, цветоведения, передачи формы 

предмета и др.;  

-знание названий жанров изобразитель-

ного искусства (портрет, натюрморт, пей-

заж и др.);  

-знание названий некоторых народных и 

национальных промыслов (Дымково, 

Гжель, Городец, Хохлома и др.);  
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-знание некоторых выразительных средств 

изобразительного искусства: «изобрази-

тельная поверхность», «точка», «линия», 

«штриховка», «пятно», «цвет»;  

-пользование материалами для рисова-

ния, аппликации, лепки;  

-знание названий предметов, подлежа-

щих рисованию, лепке и аппликации;  

-знание названий некоторых народных и 

национальных промыслов, изготавливаю-

щих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, 

Каргополь и др.;  

-организация рабочего места в зависимо-

сти от характера выполняемой работы;  

-следование при выполнении работы ин-

струкциям учителя;  

-рациональная организация своей изоб-

разительной деятельности;   

-планирование  работы; осуществле-

ние  текущего  и заключительного 

 контроля выполняемых практиче-

ских действий и корректировка хода прак-

тической работы;  

-владение некоторыми приемами лепки 

(раскатывание, сплющивание, отщипыва-

ние) и аппликации (вырезание и наклеива-

ние);  

-рисование по образцу, с натуры, по па-

мяти, представлению, воображению пред-

метов несложной формы и конструкции; 

передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой;  

-применение приемов работы карандашом, 

гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета;  

-ориентировка в пространстве листа; разме-

щение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности;  

-адекватная передача цвета изображае-

мого объекта, определение насыщенности 

цвета, получение смешанных цветов и не-

которых оттенков цвета;  

-узнавание и различение в книжных ил-

люстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий.  

 

-знание основных особенностей некоторых 

материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации;  

-знание выразительных средств изобрази-

тельного искусства: «изобразительная по-

верхность», «точка», «линия», «штри-

ховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и 

др.;  

-знание правил цветоведения, светотени, 

перспективы; построения орнамента, стили-

зации формы предмета и др.;  

-знание видов аппликации (предметная, 

сюжетная, декоративная);  

-знание способов лепки (конструктив-

ный, пластический, комбинированный);  

нахождение необходимой для выполне-

нияработы информации в материалах учеб-

ника, рабочей тетради;  

-следование  при  выполнении  работы 

 инструкциям  учителя  или  инструк-

циям, представленным в других информа-

ционных источниках;  

-оценка результатов собственной изобрази-

тельной деятельности и одноклассников  

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже 

на образец);  

-использование разнообразных техноло-

гических способов выполнения апплика-

ции;  

-применение разных способов лепки;  

-рисование с натуры и по памяти после 

предварительных наблюдений, передача 

всех признаков и свойств изображаемого 

объекта; рисование по воображению;  

-различение и передача в рисунке эмоцио-

нального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу;  

-различение произведений живописи, гра-

фики, скульптуры, архитектуры и декора-

тивно-прикладного искусства;  

-различение жанров изобразительного ис-

кусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сю-

жетное изображение.  
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                                                          МУЗЫКА 

Минимальный уровень:  

 

Достаточный уровень:  

 

-определение  характера  и 

 содержания  знакомых  музыкальных 

 произведений, предусмотренных Програм-

мой;  

-представления о некоторых музыкальных 

инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара);  

-пение с инструментальным сопровожде-

нием и без него (с помощью педагога);  

-выразительное, слаженное и достаточно 

эмоциональное исполнение выученных пе-

сен с простейшими элементами динамиче-

ских оттенков;  

-правильное формирование при пении глас-

ных звуков и отчетливое произнесение со-

гласных звуков в конце и в середине слов;  

-правильная передача мелодии в диапа-

зоне ре1-си1;  

-различение вступления, запева, припева, 

проигрыша, окончания песни;  

-различение песни, танца, марша;  

-передача ритмического рисунка попевок 

(хлопками, на металлофоне, голосом);  

-определение разнообразных по содержа-

нию и характеру музыкальных произведе-

ний (веселые, грустные и спокойные);  

-владение элементарными представлени-

ями о нотной грамоте. 

-самостоятельное исполнение разученных 

детских песен; знание динамических оттен-

ков (форте-громко, пиано-тихо);  

-представления о народных музыкальных 

инструментах и их звучании (домра, мандо-

лина, баян, гусли, свирель, гармонь, тре-

щотка и др.);  

-представления об особенностях мелодиче-

ского голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно);  

-пение хором с выполнением требований 

художественного исполнения;  

-ясное и четкое произнесение слов в пес-

нях подвижного характера;  

-исполнение выученных песен без музы-

кального сопровождения, самостоя-

тельно;  

-различение разнообразных по характеру 

и звучанию песен, маршей, танцев;  

-владение элементами музыкальной гра-

моты, как средства осознания музыкаль-

ной речи.  
 

 

                                                  

                              ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Минимальный уровень: Достаточный уровень:  

 

представления о физической культуре как 

средстве укрепления здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовки 

человека;  

-выполнение комплексов утренней гим-

настики под руководством учителя;  

-знание основных правил поведения на 

уроках физической культуры и осознан-

ное их применение;  

-выполнение несложных упражнений по 

словесной инструкции при выполнении 

строевых команд;  

-практическое освоение элементов гимна-

стики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов 

физической культуры;  

-самостоятельное выполнение комплексов 

утренней гимнастики;  

-владение комплексами упражнений для 

формирования правильной осанки и разви-

тия мышц туловища; участие в оздорови-

тельных занятиях в режиме дня (физкуль-
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-представления о двигательных дей-

ствиях; знание основных строевых ко-

манд; подсчёт при выполнении общераз-

вивающих упражнений;  

-ходьба в различном темпе с различ-

ными исходными положениями;  

-взаимодействие со сверстниками в орга-

низации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в по-

движных играх и эстафетах под руковод-

ством учителя;  

-знание правил бережного обращения с 

инвентарём и оборудованием, соблюде-

ние требований техники безопасности в 

процессе участия в физкультурно-спор-

тивных мероприятиях.  

 

тминутки);выполнение основных двигатель-

ных действий в соответствии с заданием учи-

теля: бег, ходьба, прыжки и др.;  

-подача и выполнение строевых команд, ве-

дение подсчёта при выполнении общеразви-

вающих упражнений.  

-совместное участие со сверстниками в по-

движных играх и эстафетах;  -оказание по-

сильной помощь и поддержки сверстникам 

в процессе участия в подвижных играх и со-

ревнованиях;  

-знание спортивных традиций своего 

народа и других народов;  

-знание способов использования различного 

спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в 

практической деятельности;  

-знание правил и техники выполнения двига-

тельных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных дей-

ствий под руководством учителя;  

-знание и применение правил бережного об-

ращения с инвентарём и оборудованием в по-

вседневной жизни;  

-соблюдение требований техники безопас-

ности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях.  

 

                              

                                           ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ) 

Минимальный уровень:  

 

Достаточный уровень:  

 

-знание правил организации рабочего 

места и умение самостоятельно его органи-

зовать в зависимости от характера выпол-

няемой работы, (рационально располагать 

инструменты, материалы и приспособле-

ния на рабочем столе, сохранять порядок на 

рабочем месте);  

-знание видов трудовых работ;  

-знание названий и некоторых свойств по-

делочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда; знание и соблюдение 

правил их хранения, санитарно-гигиениче-

ских требований при работе с ними;  

-знание правил рациональной организации 

труда, включающих упорядоченность дей-

ствий и самодисциплину;  

-знание об исторической, культурной и 

эстетической ценности вещей;  

-знание видов художественных ремесел;  

-нахождение необходимой информации 

в материалах учебника, рабочей тетради;  

-знание и использование правил безопас-

ной работы с режущими и колющими ин-

струментами, соблюдение санитарно-гиги-

енических требований при выполнении 

трудовых работ;  

-осознанный подбор материалов по их фи-

зическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам;  
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-знание названий инструментов, необходи-

мых на уроках ручного труда, их устрой-

ства, правил техники безопасной работы с 

колющими и режущими инструментами;  

-знание приемов работы (разметки деталей, 

выделения детали из заготовки, формооб-

разования, соединения деталей, отделки из-

делия), используемые на уроках ручного 

труда;  

анализ объекта, подлежащего изготовле-

нию, выделение и называние его признаков 

и свойств; определение способов соедине-

ния деталей;  

-пользование доступными технологиче-

скими (инструкционными) картами;  

-составление стандартного плана работы 

по пунктам;  

-владение некоторыми технологиче-

скими приемами ручной обработки мате-

риалов;  

-использование в работе доступных мате-

риалов (глиной и пластилином; природ-

ными материалами; бумагой и картоном; 

нитками и тканью; проволокой и металлом; 

древесиной; конструировать из металло-

конструктора); 

 -выполнение несложного ремонта одежды.  
 

-отбор оптимальных и доступных техноло-

гических приемов ручной обработки в зави-

симости от свойств материалов и постав-

ленных целей; экономное расходование ма-

териалов;  

-использование в работе с разнообразной 

наглядности: составление плана работы над 

изделием с опорой на предметно-операци-

онные и графические планы, распознавание 

простейших технических рисунков, схем, 

чертежей, их чтение и выполнение дей-

ствий в соответствии с ними в процессе из-

готовления изделия;  

-осуществление  текущего само-

контроля  выполняемых практических 

действий  и корректировка хода практи-

ческой работы;  

-оценка своих изделий (красиво, некра-

сиво, аккуратно, похоже на образец);  

-установление причинно-следственных 

связей между выполняемыми действиями и 

их результатами;  

-выполнение общественных поручений по 

уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения.  
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮ-

ЩЕЙ ОБЛАСТИ 

1. Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения»:  

- положительная динамика в формировании мотивации к взаимодействию со сверстни-

ками и взрослыми, позитивные изменения в аффективном, сенсорно-перцептивном, коммуни-

кативном и личностном развитии, сглаживание дезадаптивных форм поведения;  

- активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения;  

-развитие средств невербальной и вербальной коммуникации, их использование в раз-

личных видах учебной и внешкольной деятельности 

2. Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия»:  

       - положительное отношение к музыкально-ритмическим занятиям;  

       - развитие восприятия музыки, интереса и внимания к музыкальному звучанию;  

       - развитие правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений 

под музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), умений выполнять по-

строения и перестроения, исполнять под музыку несложные композиции народных, бальных и 

современных танцев, импровизировать движения под музыку;  

        - умения эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные пьесы 

на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент учителя; 
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         - развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт 

в музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе, при реализации 

совместных проектов со сверстниками. 

3. Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка»:  

        - формирование элементарных знаний о предметах и явлениях окружающего мира, 

их использование в ходе специально организованной практической социально-бытовой дея-

тельности;  

         - развитие жизненных компетенций, необходимых в учебной и внеурочной дея-

тельности;  

         - повышение уровня социальной адаптации. 

4. Коррекционный курс «Развитие познавательной деятельности»:  

           - развитие высших психических функций (сенсорно-перцептивной сферы, пред-

ставлений, внимания, памяти, мышления и других);  

         - активизация познавательной деятельности с учетом возможностей и особенно-

стей каждого обучающегося 
 

2.2.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

                                 Система оценки достижений: 

                    - ориентируется на социальную адаптацию и нравственное развитие; 

                   - ориентируется на достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, формирование базовых 

учебных действий; 

                    - обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения обучающи-

мися с РАС (вариант 8.3) АООП НОО,  позволяющей вести оценку предметных (в том числе 

результатов освоения коррекционно-развивающей области) и личностных результатов;  

                  - предусматривает оценку достижений. 

Оценка достижения предметных результатов базируется на принципах:   

          1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

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

кой умственной отсталостью; 

         2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психиче-

ского и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся 

с РАС с легкой умственной отсталостью. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью, самым тесным образом взаимосвя-

заны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов 

их образования. 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с требовани-

ями ФГОС начального общего образования обучающихся с РАС являются оценка их образо-

вательных достижений. 

 Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО РАС, вариант 8.3 призвана решать следующие задачи: 

  - закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объ-

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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 - ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и вос-

питание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование УУД;  

 - обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предмет-

ных и личностных результатов начального общего образования; 

  - предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших адаптированную основную образовательную программу начального общего обра-

зования) и оценку эффективности деятельности образовательной организации; 

  - позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и раз-

вития жизненной компетенции. 

1.2.1.1. Оценка личностных результатов освоения АООП НОО РАС (вариант 8.3) с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся.  

Личностные результаты освоения АООП НОО РАС, осложненными легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом индивидуальных возможно-

стей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-личностные ка-

чества, специальные требования к развитию жизненной и социальной компетенции и от-

ражают:  

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, при-

нятие учителя и учеников класса, взаимодействие с ними;  

2) развитие мотивации к обучению;  

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобес-

печении;  

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседнев-

ной жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела);  

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуа-

лами социального взаимодействия;  

6) развитие положительных свойств и качеств личности;  

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонен-

тов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей 

и школой.  

            Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с РАС с легкой 

умственной отсталостью имеет определяющее значение для оценки качества образования.  

            Оценка личностных достижений обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью 

осуществляется в процессе проведения мониторинговых процедур, содержание которых раз-

работано с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их инди-

видуальных особых образовательных потребностей.  

          Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 

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

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

необходимости) организационно-содержательные характеристики АООП начального общего 

образования. В целях обеспечения своевременности и объективности оценки личностных ре-

зультатов целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и фи-

нишную диагностику.  
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            Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС начального общего об-

разования обучающихся с РАС не подлежат итоговой оценке.  

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизнен-

ными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Состав экспертной группы включает педагогических (учителей, 

тьютора, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов), 

которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обу-

чающимися с РАС АООП (вариант 8.3) следует учитывать мнение родителей (законных пред-

ставителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 

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

Основной формой работы участников экспертной группы является школьный психо-

лого- медико-педагогический консилиум (далее ПМПк). 

 

Личностные результаты (критерии, параметры и индикаторы) освоения АООП 

  

  Критерий  Параметры оценки  Индикаторы  

  Владение навыками комму-

никации и принятыми ритуа-

лами социального взаимодей-

ствия (т.е. самой формой по-

ведения, его социальным ри-

сунком), в том числе с ис-

пользованием информацион-

ных технологий  

сформированность навыков 

коммуникации со взрос-

лыми  

способность инициировать и поддерживать комму-

никацию с взрослыми  

способность применять адекватные способы пове-

дения в разных ситуациях  

способность обращаться за помощью  

сформированность навыков 

коммуникации со сверстни-

ками  

способность инициировать и поддерживать комму-

никацию со сверстниками  

способность применять адекватные способы пове-

дения в разных ситуациях  

способность обращаться за помощью  

Владение средствами комму-

никации  
способность  использовать  разнообразные 

средства коммуникации согласно ситуации  

адекватность применения 

ритуалов социального взаи-

модействия  

способность правильно применить ритуалы соци-

ального взаимодействия согласно ситуации  

 Осознание себя как гражданина 

России;  
формирование чувства гордо-

сти за свою Родину, россий-

ский народ и историю  
России  

Сформированность основ 

гражданской идентичности  
Знание знаменательных для Отечества историче-

ских событий  

Осознание своей этнической и культурной принад-

лежности  

Знает и с уважением относится к Государствен-

ным символам России.  
Сопереживает радостям и бедам своего народа и 

проявляет эти чувства в добрых поступках  

Любовь к своему краю, осознание своей нацио-

нальности  

  Формирование целостного, со-

циально ориентированного  
С уважением относится к разнообразию народ-

ных традиций, культур, религий  
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взгляда на мир в его органично 

единстве природной и социаль-

ной частей  

Сформированность целост-

ного, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир  

Уважает историю и культуру других народов и 

стран, не допускает их оскорбления, высмеивания  

  Формирование уважительного  
отношения к иному мнению,  

истории и культуре других  
народов  

Сформированность уважи-

тельного отношения   
к иному мнению,  ис-

тории и культуре других 

народов  

Умение выслушать иное мнение уважительно 

относиться к иному мнению  

Уважение к людям других национальностей, веро-

исповедания, культуры  

  

  

  

  

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях, о насущно не-

обходимом жизнеобеспече-

нии  

Сформированность пред-

ставлений о собственных  
возможностях, о насущно 

необходимом  
жизнеобеспечении  
  

  

  

Умение адекватно оценивать свои  
возможности и силы (Различает «что я хочу» и 

«что я могу»).  

Умение обратиться к взрослому за помощью и  

сформулировать  просьбу  точно  описать  

Возникшую проблему в области жизнеобеспече-

ния  

Умение понимать, что можно и чего нельзя в еде, 

в физической нагрузке, в приёме медицинских 

препаратов, осуществлении  
вакцинации  

Овладение навыками самообслуживания  

  Овладение начальными навы-

ками адаптации в динамично  
изменяющемся и развиваю-

щемся мире  

Сформированность навыков 

адаптации  
Умение выстраивать добропорядочные отноше-

ния в учебном коллективе, в коллективах групп 

продлённого дня, дополнительного образования  

Принятие и освоение социальной роли обучающе-

гося  

Умение  вести  в  любых  проблемных си-

туациях  

  Овладение социально быто-

выми умениями, используе-

мыми в повседневной жизни  

Сформированность соци-

ально-бытовых умений  
Самостоятельность и независимость в быту, зна-

комство с ТБ: обращение с электроприборами, 

правила поведения на дороге, в транспорте и при 

общении с незнакомыми людьми.  

Знание правил поведения в школе, прав и обязан-

ностей ученика  

Понимание предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей  

Умение ориентироваться в пространстве школы, 

расписании  

Наличие стремления участвовать в повседнев-

ной жизни класса, мероприятиях класса и 

школы  

  Способность к осмыслению и 

дифференциации картины 

мира, ее временно-  
пространственной организа-

ции 
  

Сформированность опыта 

реального взаимодействия 

ребёнка с бытовым  
окружением, миром  
природных явлений и  
вещей, адекватного  

Адекватность бытового поведения с точки зрения 

опасности / безопасности для себя  

Адекватность бытового поведения с точки зре-

ния сохранности окружающей предметной и при-

родной  
среды  
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представления об опасности 

и безопасности 
  

Использование вещей в соответствии с их функ-

циями, принятым порядком и характером ситуа-

ции  

Умение накапливать личные впечатления, связан-

ные с явлениями окружающего мира, упорядочи-

вать их во времени и пространстве.  

Умение устанавливать взаимосвязь порядка при-

родного и бытового уклада собственной жизни в 

семье и в школе, вести себя сообразно этому по-

ниманию (выбрать одежду, спланировать свои 

занятия в соответствии с сезоном и погодой, по-

мыть грязные сапоги, и т.д.).  

  

  

Способность к осмыслению 

социального окружения, сво-

его места в нем, принятие  
соответствующих возрасту  

ценностей и социальных 

ролей  

  

Сформированность пред-

ставлений о правилах пове-

дения в разных социаль-

ных ситуациях  и  с людьми 

разного социального ста-

туса, со взрослыми разного 

возраста и детьми  

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного возраста и статуса  

Сформированность не-

обходимых ребёнку соци-

альных ритуалов  

Умение адекватно использовать принятые соци-

альные ритуалы  

Умение вступить в контакт и общаться в соответ-

ствии с возрастом близостью и  
социальным статусом собеседника  

Умение корректно привлечь  к себе внимание  

Умение отстраниться от нежелательного кон-

такта  

Умение выразить свои чувства, отказ, недоволь-

ство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и др.  

  Принятие и освоение социаль-

ной роли обучающегося,  
формирование и развитие со-

циально значимых мотивов 

учебной деятельности  

Сформированность мотива-

ции учебной деятельности, 

включая социальные,  
учебно- познавательные  и 

внешние мотивы  

Восприятие важности учебы, любознательность 

и интерес к новому  

Ориентация на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания  

Ученик активно участвует в процессе обучения  

  Развитие навыков сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстни-
ками в разных социальных си-

туациях  

Сформированность навы-

ков сотрудничества со  
взрослыми  

Умение сотрудничать со взрослыми в разных со-

циальных ситуация, соблюдение в повседневной 

жизни норм речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова).  

Сформированность навы-

ков сотрудничества со 

сверстниками  

Участие в коллективной и групповой работе 

сверстников, с соблюдением в повседневной  
жизни норм коммуникации;  

Умение в ситуации конфликта найти путь нена-

сильственного преодоления  
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Умение учитывать другое мнение в совместной 

работе  

  Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и  
чувств  

Сформированность эстети-

ческих потребностей, цен-

ностей и чувств  

Умение различать «красивое» и «некрасивое»  

Стремление  в «прекрасному», которое выра-

жается в удержании критерия «красиво» (эсте-

тично), в отношениях к людям, к результатам 

труда  

  Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоци-

онально- нравственной  
отзывчивости, понимания и  

сопереживания чувствам дру-

гих людей  

Сформированность этиче-

ских чувств, доброжела-

тельности и эмоционально- 

нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопережи-

вания чувствам других лю-

дей  

Понимание  ценности  нравственных  норм, 

умение соотносить эти нормы с поступками 

как собственных, так и окружающих людей;  

Проявление доброжелательности в отношении к 

другим людям, эмоциональную отзывчивость и 

сопереживание к чувствам родных и близких, 

одноклассников, к событиям в классе, в стране  

  Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие  
мотивации к творческому  

Сформированность уста-

новки на здоровый и без-

опасный образ жизни  

Ориентация на здоровый и безопасный образ 

жизни, соблюдение режима дня  

Участие в физкультурно-оздоровительных меро-

приятиях  

Сформированность береж-

ного отношения к матери-

альным и духовным цен-

ностям  

Проявление бережного отношения к результатам 

своего и чужого труда  

 

Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной компе-

тенции ребенка по позициям:  

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограниче-

ниях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам ме-

дицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания 

в школе, своих нужд и прав в организации обучения;  

- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социаль-

ного взаимодействия (т.  

е. самой формой поведения, его социальным рисунком);  

- продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее вре-

менно- пространственной организации;  

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие со-

ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

                Система оценки:  

Оценка достижений личностных результатов производится 2 раза в год.  

На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная 

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

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) за год по каждому показателю по сле-

дующей шкале:  
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Б
ал

л
ы

 Полнота усвоения и самостоятельность примене-

ния 

Б
ал

л
ы

  
 Полнота усвоения и самостоятельность применения 

0 информация не усвоена, невозможность примене-

ния 

5 усвоение половины, потребность в помощи в виде 

наглядных опор 

1 усвоение отдельных элементов информации, пол-

ная зависимость от взрослого 

6 усвоение более половины, потребность в обучающей 

помощи 

2 усвоение отдельных элементов информации, по-

требность в значительной помощи 

7 усвоение в основном, потребность в направляющей 

помощи 

3 усвоение отдельных элементов информации, по-

требность в практической помощи 

8 усвоение в основном, потребность в ситуативной по-

мощи 

4 усвоение менее половины, потребность в незначи-

тельной помощи 

9 усвоение в полном объёме, потребность в организу-

ющей помощи 

  10 усвоение в полном объёме, используется полностью 

самостоятельно 

 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описа-

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

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, 

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

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА ЛИЧНОСТНОГО РОСТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

ФИ обучающегося ______________________________                                               класс _________ 

год обучения________________________________________________________  

Проведено  классным руководителем ______________  

п/п  Критерии  Период оцени-

вания сен-

тябрь  

Результат  Период оценива-

ния май  

Результат  

1  Владение навыками коммуни-

кации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия 

(т.е. самой формой поведения, 

его социальным рисунком), в 

том числе с использованием 

информационных технологий  

        

2  Осознание себя как гражданина 

России;  

формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России  

        

3  Формирование целостного, со-

циально ориентированного 

взгляда на мир в его органично 

единстве природной и социаль-

ной частей  

        

4  Формирование уважительного от-

ношения к иному мнению, исто-

рии и культуре других народов  
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5  Развитие адекватных представ-

лений о собственных возможно-

стях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении  

        

6  Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире  

        

7  

  

Овладение социально бытовыми 

умениями, используемыми в по-

вседневной жизни  

        

8  Способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, 

ее временно- пространственной 

организации  

        

9  Способность к осмыслению соци-

ального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных 

ролей  

        

10  Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося, формирова-

ние и развитие социально значи-

мых мотивов учебной деятельно-

сти  

        

11  Развитие навыков сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстни-

ками в разных социальных ситу-

ациях  

        

12 Формирование эстетических по-

требностей, ценностей и чувств 
    

13 Развитие этических чувств, доб-

рожелательности и эмоцио-

нально- нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопережива-

ния чувствам других людей 

    

14 Формирование установки на без-

опасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творче-

скому 

    

 

Общий вывод о динамике развития за учебный год_____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Дата                                                                                     Подпись  

 

1.2.1.2. Оценка предметных результатов освоения АООП НОО РАС (вариант 8.3) 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и уме-

ний, способность их применять в практической деятельности. 
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Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-го 

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

ные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной 

для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством педагогического работ-

ника. 

В период обучения в 1-х (дополнительных) и 1 классах и первом полугодии 2 класса 

поощряется и стимулируется работа учеников. При этом не является принципиально важным, 

насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом 

этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

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

и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самосто-

ятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с РАС с легкой умственной отсталостью 

предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и дифференци-

рованного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементар-

ные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функ-

цию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучающегося и овла-

дении им социальным опытом. 

        Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

АООП НОО РАС (вариант 8.3) необходимо учитывать, чтобы балльная оценка свидетель-

ствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки пла-

нируемых результатов являются следующие: соответствие/несоответствие науке и практике; 

полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний. 

  Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зре-

ния достоверности как "верные" или "неверные".  По критерию полноты предметные резуль-

таты могут оцениваться как полные, частично полные и неполные. Самостоятельность вы-

полнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание 

выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с 

опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи.  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения:   

- по способу предъявления (устные, письменные, практические);   

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).   

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

ности полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», 

«хорошие», «очень хорошие» (отличные). При балльной системе оценивания результаты, про-

демонстрированные обучающимися, соотносятся следующим образом:  

-«5» - обучающийся выполнил задание на 65 - 100%; 

 -«4» - обучающийся выполнил задание на 51 - 65%;  

-«3» - обучающийся выполнил задание на 35 - 50%;  

-«2» - обучающийся выполнил менее 35% задания.  

Итоговая оценка результатов освоения первого этапа адаптированной основной образо-

вательной программы определяется по  результатам текущего контроля и промежуточной ат-

тестации обучающихся.  
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Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится итого-

вая аттестация в форме двух испытаний:  

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения обуча-

ющимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ социальной 

жизни; второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда.   

К компетенции образовательного учреждения относится:  

1) описание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности;  

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации:  

- оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического кон-

троля;  

- промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);  

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки до-

стижения планируемых результатов по предметам,  

4) адаптация или разработка инструментария для организации стартовой диагностики,  

5) адаптация или разработка инструментария для оценки деятельности педагогов и обра-

зовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного контроля.  

Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предусматривает выявление индивиду-

альной динамики качества усвоения учебного предмета обучающимися и не допускает сравне-

ние его с другими детьми. 

 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ С  РАС И УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬ-

НЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ (8.3) 

2.1. Рабочие программы учебных предметов.  

               2.1.1. Язык и речевая практика 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа цикла учебных предметов предметной области "Язык и речевая 

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

составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установлен-

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

программы учтены также особые образовательные потребности обучающихся с РАС с легкой 

умственной отсталостью. 

Обучение русскому языку и чтению предусматривает формирование у обучающихся 

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

нии. 

Речевое развитие осуществляется в условиях организации разных видов деятельности при од-

новременном формировании лексической, грамматической, фонетической сторон словесной 

речи. Работа по развитию речи рассматривается с позиции формирования речевой деятельно-

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

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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Приоритетными направлениями в коррекционном обучении языку обучающихся с РАС 

с легкой умственной отсталостью являются формирование речевой деятельности и развитие 

языковой способности, речевого поведения. Усвоение обучающимися грамматической струк-

туры языка во втором классе осуществляется в основном в процессе практического овладения 

ими речью. 

Развитие языковой способности у обучающихся требует особого внимания. Воспитание 

речевого поведения, являющееся центральной задачей обучения в младших классах, заключа-

ется в формировании речевой активности обучающегося, желания и умения вступать в контакт 

с окружающими, воспринимать информацию и реагировать на нее на основе словесной речи. 

Обучение речевой деятельности предусматривает формирование разных ее видов: говорения 

(разговорной и монологической речи), письма, чтения, слушания (в доступных пределах). 

Овладение каждым видом речевой деятельности требует формирования у обучающихся с РАС 

потребности в речи, мотивированности высказывания, обучения планированию высказывания, 

отбору средств и способов его осуществления. 

Необходимым условием эффективности педагогического процесса для речевого разви-

тия обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью является дифференцированный 

подход к обучению языку. 

Важнейшей задачей обучения является формирование у обучающихся с РАС соци-

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

собы практической деятельности, необходимые для решения проблем в реальных жизненных 

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

шим пропедевтическим курсом при обучении данной категории обучающихся, а также осно-

вой всего образовательно-коррекционного процесса, который имеет социально-адаптирую-

щую направленность. 

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

практической деятельности, в ситуациях, требующих употребления конкретного слова (типа 

фразы) и делающих его значение понятным обучающимся. Усвоение и закрепление речевого 

материала происходит путем многократного повторения его в связи с различными видами об-

разовательной деятельности, на уроках развития речи, чтения, математики. 

Современная образовательная организация должна располагать достаточными компо-

нентами полифункциональной образовательной среды, которая способна создать комфортные 

педагогические условия обучения обучающихся с РАС с интеллектуальными нарушениями. В 

этих условиях оказывается возможным, сформировать некоторый активный словарь самых не-

обходимых житейских понятий, а также и небольшой объем инициативной речи, доступный 

этой категории обучающихся. Успех учебно-воспитательного процесса в этом случае обеспе-

чивается за счет уменьшения объема речевого материала, а также за счет организации более 

частого его повторения в различных учебных ситуациях. 

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

призвано решить следующие задачи: 

уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение 

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

формирование первоначальными "дограмматическими" понятиями и развитие комму-

никативно-речевых навыков; 

коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов, доступных 

для понимания по структуре и содержанию; 
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развитие навыков устной коммуникации; 

формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Содержание обучения: 

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

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

лиз. Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование первоначальных 

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

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

Определение наличия (отсутствия звука) в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительных пред-

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

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

усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных ин-

струкций. 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. Фор-

мирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на вопросы 

собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической деятельно-

сти, наблюдений за окружающей действительностью. 

2. Обучение грамоте. 

Формирование элементарных навыков чтения. 

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

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

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

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

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

анализ несложных по структуре слов. 

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

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

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

слов из усвоенных слоговых структур. Формирование навыков правильного, осознанного и 

выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов (после предваритель-

ной отработки с педагогическим работником). Разучивание с голоса коротких стихотворений, 

загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

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

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

доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

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

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

ложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного раз-

бора с учителем. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произноше-

нием. 
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Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: 

обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозначение заглав-

ной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами соче-

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

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

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

вительной работы); ответов на вопросы педагогического работника и обучающихся. Пересказ 

прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на во-

просы педагогического работника и иллюстративный материал. Составление двух-трех пред-

ложений с опорой на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические 

действия. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи. 

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

ные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердо-

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

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

тельный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

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

предметы, отвечающие на вопросы "кто? и что?", расширение круга слов, обозначающих 

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

тельно-ласкательными суффиксами. 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 

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

"Слова-друзья". "Слова-враги". 

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

ние действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? Согласование 

слов-действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам 

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

риал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

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

Роль предлога в обозначении пространственного расположения предметов. Составление 

предложений с предлогами. 

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

улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных 

звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных 

гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнезд родственных слов. Общая часть родственных слов. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с непрове-

ряемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Глав-

ные и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и письменной 

речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Составление 

предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, 
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по опорным словам. Распространение предложений с опорой на предметную картинку или во-

просы. Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

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

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

ние коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное составление неболь-

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

люстрации. 

3. Чтение и развитие речи. 

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

вица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы 

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

взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. 

Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре 

поведения, об искусстве, историческом прошлом. 

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

шении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе; произ-

ведения о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, за-

гадки, считалки, потешки. 

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

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

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

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

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

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

стейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством педагогиче-

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

опорным словам. 

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

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

прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

4. Речевая практика. 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций 

педагогического работника, словесный отчет о выполненных действиях. Чтение и выполнение 

словесных инструкций, предъявленных в письменном виде. 

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

нию). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагогического работника и 

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

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в 

речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого об-

щения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки). Условные знаки в общении 

людей. 
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Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения. 

Базовые формулы речевого общения. 

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

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

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

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

Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции). Специфика половозрастных 

обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина). Вступление в речевой контакт с 

незнакомым без обращения ("Скажите пожалуйста..."). Обращение в письме, в поздравитель-

ной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы "Давай познакомимся", "Меня зовут 

...", "Меня зовут ..., а тебя?". Формулы "Это ...", "Познакомься, пожалуйста, это ...". Ответные 

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

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в зависи-

мости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы "здравствуй", "здравствуйте", "до сви-

дания". Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты привет-

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

реть в глаза человеку. 

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

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

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

дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертыва-

ние формул с помощью обращений. 

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

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

ходи(те)", "Звони(те)". 

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

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

развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

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

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

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

Поздравительные открытки. 

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

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

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

красиво!". 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном раз-

говоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой связи). 

Выражение просьбы позвать к телефону ("Позовите, пожалуйста ...", "Попросите, пожалуй-

ста...", "Можно попросить (позвать)..."). Распространение этих формул с помощью привет-

ствия. Ответные реплики адресата "алло", "да", "Я слушаю". 
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Просьба, совет. Обращение с просьбой к педагогическому работнику, соседу по парте 

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

просьбой к сверстнику, к близким людям. 

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

..., пожалуйста!", "Разрешите...", "Можно мне ...", "Можно я ...". 

Мотивировка отказа. Формулы "Извините, но ...". 

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

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

нение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы "Очень приятно", "Я очень рад" как 

мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание ("Спасибо за по-

здравление", "Я тоже поздравляю тебя (Вас)". "Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю"). 

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

вильная реакция на замечания. Мотивировка извинения ("Я нечаянно", "Я не хотел"). Исполь-

зование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение 

и мотивировка при извинении. 

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

держки, утешения. 

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

дец!", "Умница!", "Как красиво!". 

Примерные темы речевых ситуаций. 

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

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

студии). 

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

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

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

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных 

и речевых умений обучающегося с РАС с легкой умственной отсталостью и социальной ситу-

ации его жизни. Например, в рамках лексической темы "Я за порогом дома" для отработки 

этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситуации "Давайте 

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

Алгоритм работы над темой речевой ситуации. 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

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

ние вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

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

его вариативности. 

Моделирование речевой ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме ситу-

ации. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов обучающи-

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

тика" на конец обучения в младших классах: 
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Русский язык. 

Минимальный уровень: 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим 

проговариванием; 

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

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

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на 

серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим проговари-

ванием; 

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

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу (название предметов, дей-

ствий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью 

педагогического работника, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, во-

просительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

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

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

Чтение. 

Минимальный уровень: 

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

пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 

участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительно читать наизусть короткие стихотворения. 

Достаточный уровень: 

читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и 

структуре слова - по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом 

речи; 

отвечать на вопросы педагогического работника по прочитанному тексту; 

определять основную мысль текста после предварительного его анализа; 

читать текст про себя, выполняя задание педагогического работника; 

выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам; 

читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после 

предварительного разбора); 

пересказывать текст по частям с опорой на вопросы педагогического работника, картинный 

план или иллюстрацию; 

выразительно читать наизусть стихотворения. 

Речевая практика. 

Минимальный уровень: 

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

сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; 
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объяснять, как можно доехать или дойти до школы; 

участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

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

выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец чтения 

учителя; 

участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту обучающегося; 

слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содержанию. 

Достаточный уровень: 

понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; отвечать на 

вопросы по их содержанию; 

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

ного; 

выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и анализ ре-

чевой ситуации; 

принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые действия приветствия, прощания, 

извинения, используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуа-

ций; 

воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-символический 

план. 

Личностные результаты освоения АОП НОО обучающимися с РАС, осложненными лег-

кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-личностные 

качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной компетенции и отра-

жают: 

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

школе, принятие педагогических работников и других обучающихся класса, взаимодействие с 

ними; 

развитие мотивации к обучению; 

развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представ-

ления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные повсе-

дневные школьные дела); 

владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального вза-

имодействия; 

развитие положительных свойств и качеств личности; 

готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

 

2.1.2 Мир природы и человека 

Пояснительная записка. 

Учебный предмет "Мир природы и человека" в системе обучения и воспитания обуча-

ющихся с РАС имеет ярко выраженную социально-адаптационную направленность. 

Основная цель предмета - формирование у обучающихся с РАС целостного представления об 

окружающем мире, о месте в нем обучающегося. 
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Содержание предмета "Мир природы и человека" для обучающихся с РАС предполагает 

работу в трех направлениях. 

Первое направление предусматривает знакомство обучающихся с их ближайшим окру-

жением, с тем, как формируются взаимоотношения в семье, школе, Обучающийся осваивает 

основы безопасного поведения в окружающей среде; осваивает смысл понятий, лежащих в ос-

нове человеческих отношений (доверие, уважение, доброжелательность, взаимопомощь). 

Второе направление предполагает воспитание бережного отношения к природе, которое 

осуществляется в процессе знакомства обучающихся с элементарными знаниями о ней, овла-

дения несложными способами наблюдения за изменениями в природе и погоде, ухода за рас-

тениями, животными. На этой основе формируется любовь к природе, родному краю, Родине. 

Третье направление предполагает организацию коммуникативного процесса, в котором 

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

ознакомлению с окружающим миром, включающего в себя: организацию коммуникативной 

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

ния; культуру общения и элементарное владение ею; совместную деятельность обучающихся 

(познавательную, коммуникативную). 

Содержание обучения. 

Сезонные изменения. 

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

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

следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц. 

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

менения в неживой природе, жизни растений, животных и человека), месяцы осенние, зимние, 

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

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

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

тепла и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость изменений в нежи-

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

Сезонные изменения в неживой природе. 

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

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

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

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

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

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

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

Растения и животные в разное время года. 

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

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

щие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка птиц. Весенний 

сбор веток для гнездования птиц. 

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

года. 

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

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

предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 
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Игры детей в разные сезоны года. 

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

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

лед, жара). 

Неживая природа. 

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

ние и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов неживой при-

роды по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные свойства 

(выделяемые при наблюдении обучающимся), место в природе, значение. Элементарные све-

дения о Земле, как планете, и Солнце - звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля. 

Живая природа. 

Растения. 

Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые культуры. 

Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни человека. Упо-

требление в пищу. 

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

ния дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, лист, цветок, 

плод и семена. Первичные представления о способах размножения. Развитие растения из се-

мени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, использование че-

ловеком. 

Грибы. 

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

ний вид. Значение в природе. Использование человеком. 

Животные. 

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. Условия 

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

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

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. Внешнее 

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

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

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

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

ями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим растениям, правили 

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

ными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с видами по-

мощи диким животным. 

Человек. 

Мальчик и девочка. Возрастные группы. 

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

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

волосы. 

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

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

нос, язык, кожа), их значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение 

новых впечатлений). Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил 
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охраны органов чувств, соблюдение режима работы и отдыха. Первичное ознакомление с внут-

ренним строением тела человека (внутренние органы). 

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

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

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

и занятия спортом. 

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

енические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи мальчиков и дево-

чек. Профессии людей ближайшего окружения обучающегося. 

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

книжный). Зоопарк или краеведческий музей. Почта. Больница. Поликлиника. Аптека. Назна-

чение учреждения. Основные профессии людей, работающих в учреждении. Правила поведе-

ния в магазине. 

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

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

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

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

Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. Национальные 

костюмы. Россия - многонациональная страна. Праздники нашей страны. Достижение нашей 

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

и расходование денег. 

Безопасное поведение. 

Предупреждение заболеваний и травм. 

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

предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) - 

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

Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение назначений врача) и инфек-

ционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и стирка белья, прием 

лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов врача из поликлиники. Случаи об-

ращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к взрослым 

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

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

медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе. 

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения 

человека с диким животным в зоопарке, в природе. 

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

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

ного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение правил дорожного 

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

(сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 
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Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для 

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

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

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по предмету "Мир 

природы и человека" на конец обучения в младших классах: 

1. Минимальный уровень: 

иметь представления о назначении объектов изучения; 

узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

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

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

зимняя одежда); 

иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 

знать требования к режиму дня обучающегося и понимать необходимость его выполнения; 

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

ухаживать за комнатными растениями; подкармливать зимующих птиц; 

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

объектах по предложенному плану; 

адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуа-

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

ванной педагогическим работником ситуации. 

2. Достаточный уровень: 

иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире; 

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

относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации; 

развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам; 

знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

знать правила гигиены органов чувств; 

знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных 

особенностей; 

быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач; 

отвечать и задавать вопросы педагогическому работнику по содержанию изученного, прояв-

лять желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнять задания без текущего контроля педагогического работника (при наличии предваря-

ющего и итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою работу и работу одно-

классников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно воспри-

нимать похвалу; 

проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с обу-

чающимися; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

выполнять доступные природоохранительные действия; 
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быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-бы-

товых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Личностные результаты освоения ФАОП НОО обучающихся с РАС, осложненными 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом индивидуаль-

ных возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-лич-

ностные качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной компетенции 

и должны отражать: 

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

школе, принятие педагогического работника и других обучающихся класса, взаимодействие с 

ними; 

развитие мотивации к обучению; 

развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представ-

ления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные повсе-

дневные школьные дела); 

владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального вза-

имодействия; 

развитие положительных свойств и качеств личности; 

готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

 

2.1.3.Математика 

Пояснительная записка.  

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории 

к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми 

навыками.  

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются:  

формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для решения 

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

тие способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; коррекция 

и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их индиви-

дуальных возможностей; формирование положительных качеств личности, в частности акку-

ратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять кон-

троль и самоконтроль.  

Содержание учебного предмета "Математика":  

Пропедевтика.  

Свойства предметов. Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, 

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

Сравнение предметов.  

Сравнение двух предметов, серии предметов.  

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

больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же величины.  
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Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий 

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

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

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

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

щине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый длин-

ный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, 

тонкий).  

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

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

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

тяжелый, самый легкий.  

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих:  

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

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

ного.  

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количе-

ства предметов, ее составляющих.  

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно од-

нозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное 

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

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ  

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

больше, меньше, одинаково, равно, столько же.  

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

нения объема.  

Положение предметов в пространстве, на плоскости  

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно обучающегося, по 

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

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

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

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

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

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

Единицы измерения и их соотношения  

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

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

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

Геометрический материал  

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

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

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

сравнения.  
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Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. Единица 

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

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

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.  

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

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

лица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с числами 0 и 1. 

Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметиче-

ского действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения чис-

лового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (переме-

стительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления. Способы проверки правильности вычислений.  

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Про-

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

ческие задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые арифметиче-

ские задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части, деление по со-

держанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые арифметиче-

ские задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие отношения  "больше 

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

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

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение 

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

- дальше, между).  

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямо-

угольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ло-

маные линии - замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника - замкнутая ломаная линия. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений.  

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков ло-

маной и вычисление ее длины.  

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пере-

сечения).  

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар.  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Матема-

тика":  
Минимальный уровень:  

− знание числового ряда 1-100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пре-

делах 100, с использованием счетного материала;  

− знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;  

− понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения 

и деления (на равные части).  

− знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;  

− понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произведения и частного;  

− знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;  

− знание и применение переместительного свойства сложения и умножения;  
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− выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в преде-

лах 100;  

− знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотно-

шения;  

− различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного 

при измерении двумя мерами;  

− пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества су-

ток в месяцах;  

− определение времени по часам (одним способом);  

− решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических за-

дач;  

− решение составных арифметических задач в два действия (с помощью педагогиче-

ского работника);  

− различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной;  

− узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания;  

− знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью педаго-

гического работника);  

− различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов.  

Достаточный уровень:  

− знание числового ряда 1-100 в прямом и обратном порядке;  

− счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми груп-

пами в пределах 100;  

− откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала;  

− знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;  

− понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления 

(на равные части и по содержанию), различение двух видов деления на уровне практических 

действий, знание способов чтения и записи каждого вида деления;  

− знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правила умножения чисел  

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

− понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на пе-

чатной основе для нахождения произведения и частного;  

− знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;  

− знание и применение переместительного свойство сложения и умножения;  

− выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100;  

− знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;  

− различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при изме-

рении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах);  

− знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года, умение пользоваться кален-

дарем для установления порядка месяцев в году, знание количества суток в месяцах;  

− определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин;  
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− решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач;  

− краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в два 

действия;  

− различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной;  

− узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и 

кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения;  

− знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге;  

− вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга.  

     Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС, осложненными 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом индивидуаль-

ных возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-лич-

ностные качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной компетенции 

и должны отражать: 

  развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя и 

учеников класса, взаимодействие с ними;  

 развитие мотивации к обучению;  

 развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (пред-

ставления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела);  

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

  развитие положительных свойств и качеств личности;  

 готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

 

2.1.4. Музыка 

Пояснительная записка.  

Обучение музыки предназначено для формирования у обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков в области 

музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной 

деятельности.  

Цель: приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры.  

Задачи учебного предмета "Музыка":  

− накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение до-

ступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и до-

ступными исполнительскими умениями);  

− приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов, 

самостоятельной музыкальной деятельности;  

− развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 

собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной музы-

кально деятельности;  
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− формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника;  

− развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, певче-

ского голоса, творческих способностей обучающихся.  

Музыкально-образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и диффе-

ренциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, оптими-

стической перспективы, комплексности обучения, доступности, систематичности и последо-

вательности, наглядности.  

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами 

музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной гра-

моты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программного ма-

териала уроков состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов музы-

кальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных 

упражнений:  

Восприятие музыки:  

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная.  

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явле-

ниях, детстве, школьной жизни.  

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни.  

Слушание музыки:  

а) овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художествен-

ные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных представле-

ний о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений;  

б) развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения  

различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;  

в) развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения;  

г) развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные  

произведения (марш, танец, песня, весела, грустная, спокойная мелодия);  

д) развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие  

умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении;  

е) развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание);  

ж) ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных  

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр);  

з) знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан,  

скрипка).  

Хоровое пение:  

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народ-

ная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный материал 

должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь про-

стой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать требова-

ниям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу.  

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явле-

ниях, детстве, школьной жизни.  
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Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные 

песни.  

Навык пения:  

- обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора 

на обе ноги, свободные руки;  

- работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, одновремен-

ного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание 

перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания ды-

хания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при ис-

полнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание при 

исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и ослаб-

лении дыхания);  

- пение коротких попевок на одном дыхании;  

- формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие 

умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонаци-

онно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие умения пра-

вильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетли-

вого произнесения текста в темпе исполняемого произведения;  

- развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - способно-

стью певческого голоса к напевному исполнению мелодии);  

- активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интонирова-

ния мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;  

- развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровож-

дения педагогического работника и инструмента ("а капелла"); работа над чистотой интониро-

вания и выравнивание звучания на всем диапазоне;  

-развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвуч-

ной артикуляции в сопровождении инструмента;  

- дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высо-

кие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие 

умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения 

определять сильную долю на слух;  

- развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 

грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен 

с простейшими элементами динамических оттенков;  

- формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание 

пения);  

- развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогиче-

ским работником и без него, прислушиваться к пению других обучающихся; развитие пения в 

унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выра-

зительно с сохранением строя и ансамбля;  

- развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамиче-

ские оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен;  
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- пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzopiano  

(умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко);  

- укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 - ля1, pe1 - си1, до1 - 

до2.  

- получение эстетического наслаждения от собственного пения.  

В содержание программного материала уроков по изучению элементов музыкальной гра-

моты входит:  

ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие);  

ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая - forte, тихая - piano); 

развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие):  

элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная  

линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор).  

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра:  

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композито-

ровклассиков и современных авторов.  

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс Содержание:  

 обучение  игре  на  ударно-шумовых  инструментах  (маракасы,  бубен,  тре-

угольник;  

металлофон; ложки); обучение игре на балалайке или других доступных народных 

инструментах; обучение игре на фортепиано.  

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета "Музыка":  

Минимальный уровень:  

− определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой;  

− представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, 

баян, гитара);  

− пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагогиче-

ского работника);  

− выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков;  

− правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов;  

− правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;  

− различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; − различе-

ние песни, танца, марша;  

−передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, 

грустные и спокойные);  

− владение элементарными представлениями о нотной грамоте.  

Достаточный уровень:  

− самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических от-

тенков  

(форте-громко, пиано-тихо);  
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− представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, ман-

долина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка);  

− представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно);  

− пение хором с выполнением требований художественного исполнения;  

− ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;  

− исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно;  

− различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев;  

− владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной 

речи.  

 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС, осложненными 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-личностные 

качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной компетенции и должны 

отражать:  

 развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя 

и учеников класса, взаимодействие с ними; 

  развитие мотивации к обучению; 

  развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

ные повседневные школьные дела);  

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социаль-

ного взаимодействия;  

 развитие положительных свойств и качеств личности; 

  готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

2.1.5 Рисование 

Пояснительная записка.  

Основной целью обучения предмета заключается во всестороннем развитии личности обу-

чающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобще-

ния его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; 

формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных уме-

ний и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зри-

тельного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в про-

странстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения 

пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни.  

Основные задачи изучения предмета:  

− воспитание интереса к изобразительному искусству;  

− раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека;  

− воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, художе-

ственного вкуса;  
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− формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства искус-

ствах;  

− расширение художественно-эстетического кругозора;  

− развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их со-

держание и формулировать своего мнения о них;  

− формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка;  

− обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, ин-

струментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в нетрадиционных 

техниках;  

− обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке);  

− обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента, применяе-

мых в разных видах изобразительной деятельности;  

− формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, 

по памяти, представлению и воображению;  

− развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции;  

− воспитание у обучающихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя 

определенный этап работы для получения результата общей изобразительной деятельности 

("коллективное рисование", "коллективная аппликация").  

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках изоб-

разительного искусства заключается в следующем:  

−коррекции познавательной деятельности обучающихся путем систематического  

− и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в изобра-

жаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предме-

тами;  

− развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения 

ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно выполнять 

рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия;  

− коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем исполь-

зования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразных 

технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.  

− развитии зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, представ-

ления и воображения.  

Содержание программы отражено в пяти разделах: "Подготовительный период обучения", 

"Обучение композиционной деятельности", "Развитие умений воспринимать и изображать 

форму предметов, пропорции, конструкцию"; "Развитие восприятия цвета предметов и форми-

рование умения передавать его в живописи", "Обучение восприятию произведений искусства".  

Программой предусматриваются следующие виды работы:  

− рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, представле-

нию и воображению; рисование на свободную и заданную тему, декоративное рисование.  

− лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, 

по памяти, воображению, лепка на тему, лепка декоративной композиции;  

− выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на изобрази-

тельной поверхности ("подвижная аппликация") и с фиксацией деталей на изобразительной 

плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению, воображению, 

выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации;  
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− проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, 

книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного искус-

ства.  

Подготовительный период обучения.  

Введение. Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила 

поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего ме-

ста; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; пра-

вила их хранения.  

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и пользо-

ваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать изобразитель-

ную поверхность на столе.  

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обво-

дящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, 

прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов 

спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги.  

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; фор-

мирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции 

нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения 

в нужной точке; направления движения.  

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении апплика-

ции, рисовании): Приемы лепки: отщипывание кусков от целого куска пластилина и размина-

ние; размазывание по картону; скатывание, раскатывание, сплющивание; примазывание частей 

при составлении целого объемного изображения.  

Приемы работы с "подвижной аппликацией" для развития целостного восприятия объекта 

при подготовке обучающихся к рисованию:  

складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; совмещение 

аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометрической  

фигуры без фиксации на плоскости листа; расположение деталей предметных изображений или си-

луэтов на листе бумаги в  соответствующих пространственных положениях; составление по об-

разцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости листа.  

Приемы выполнения аппликации из бумаги: приемы работы ножницами;  

раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в соответ-

ствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от ..., слева от ..., 

посередине;  

приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью  пласти-

лина; приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью 

клея.  

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой):  рисование с 

использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расставленным  точкам пред-

метов несложной формы по образцу); рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисо-

вании по клеткам прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; 

рисование дугообразных, спиралеобразных линии, линий замкнутого контура (круг, овал). Ри-

сование по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линий (по образцу); 

рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на  каран-

даш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по образцу); 

штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы штрихования  
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(беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); рисование карандашом 

линий и предметов несложной формы двумя руками.  

Приемы работы красками: приемы рисования руками: точечное рисование пальцами, линейное 

рисование пальцами;  

рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; приемы трафаретной печати: печать тампоном, 

карандашной резинкой, смятой бумагой, трубочкой; приемы кистевого письма: примакивание 

кистью, наращивание массы; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу.  

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: правила обведения шаблонов; обведение шаб-

лонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв,  

цифр.  

Обучение композиционной деятельности:  

Понятие "композиция". Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. Определение связи 

изображения и изобразительной поверхности. Композиционной центр (зрительный центр ком-

позиции). Соотношение изображаемого предмета с параметрами листа (расположение листа 

вертикально или горизонтально).  

Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений (при исполь-

зовании способов передачи глубины пространства). Понятия: линия горизонта, ближе - больше, 

дальше - меньше, загораживания.  

Установление смысловых связей между изображаемыми предметами.  

Главное и второстепенное в композиции.  

Применение выразительных средств композиции: величинный контраст (низкое и высокое, 

большое и маленькое, тонкое и толстое), светлотный контраст (темное и светлое). Достижение 

равновесия композиции с помощью симметрии.  

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и декора-

тивном рисовании.  

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию.  

Формирование понятий: "предмет", "форма", "фигура", "силуэт", "деталь", "часть", "элемент", 

"объем", "пропорции", "конструкция", "узор", "орнамент", "скульптура", "барельеф", "симмет-

рия", "аппликация".  

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. 

Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на плоскости и в 

пространстве.  

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в 

рисунке, аппликации, лепке предмета.  

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения).  

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных.  

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов.  

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и 

целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги; 

вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опор-

ным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное ри-

сование формы объекта.  

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, 

сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, геральдический. Прин-
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ципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного эле-

мента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение 

элементов по краю, углам, в центре).  

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, ап-

пликации, рисунке.  

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке с 

помощью красок:  

Понятия: "цвет", "спектр", "краски", "акварель", "гуашь", "живопись".  

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные 

цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов.  

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре 

основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый).  

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном зву-

чании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: 

добрые, злые образы.  

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо - примакивание кистью; рисова-

ние сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись (лессировка).  

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры 

или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации.  

Обучение восприятию произведений искусства:  

Примерные темы бесед:  

"Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, скульпто-

ров, мастеров народных промыслов, дизайнеров".  

"Виды изобразительного искусства". Рисунок, живопись, скульптура, декоративноприклад-

ное искусства, архитектура, дизайн.  

"Как и о чем создаются картины" Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие 

материалы использует художник (краски, карандаши). Красота и разнообразие природы, чело-

века, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Художники создали про-

изведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Конашевич, А. Ку-

инджи, А Саврасов, И. Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. 

Сезан, И. Шишкин.  

"Как и о чем создаются скульптуры". Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, 

группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, глина, 

пластилин). Объем - основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная сред-

ствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушин, 

В. Мухина.  

"Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства". Истоки этого 

искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, ко-

стюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в природе 

как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплете-

ние ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной культуре и де-

коративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России с учетом местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов 

(хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись).  



61 
 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета "Рисование (изоб-

разительное искусство)": 

 Минимальный уровень:  

− знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними;  

− знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета;  

− знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: "изобразительная 

поверхность", "точка", "линия", "штриховка", "пятно", "цвет";  

− пользование материалами для рисования, аппликации, лепки;  

− знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации;  

− знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих иг-

рушки: "Дымково", "Гжель", "Городец", "Каргополь";  

− организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы;  

− следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника; рациональ-

ная организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление те-

кущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка 

хода практической работы;  

− владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и ап-

пликации (вырезание и наклеивание);  

− рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов не-

сложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в со-

ответствии с темой;  

− применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью пере-

дачи фактуры предмета;  

− ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предме-

тов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

− адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, по-

лучение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета;  

− узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предме-

тов и действий.  

Достаточный уровень:  

− знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж);  

− знание названий некоторых народных и национальных промыслов ("Дымково", "Гжель",  

"Городец", "Каргополь");  

− знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке 

и аппликации;  

− знание выразительных средств изобразительного искусства: "изобразительная поверх-

ность", "точка", "линия", "штриховка", "контур", "пятно", "цвет", объем;  

− знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 

формы предмета;  

− знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);  

− знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный);  

− нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради;  
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− следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника или ин-

струкциям, представленным в других информационных источниках;  

− оценка результатов собственной изобразительной деятельности и обучающихся (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

− использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации;  

− применение разных способов лепки;  

− рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех при-

знаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  

− различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к при-

роде, человеку, семье и обществу;  

− различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства;  

− различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС, осложненными лег-

кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-личностные 

качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной компетенции и должны 

отражать: 

  развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя и 

учеников класса, взаимодействие с ними; 

  развитие мотивации к обучению; 

  развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (пред-

ставления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные по-

вседневные школьные дела); 

  владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

 развитие положительных свойств и качеств личности;  

 готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

2.1.6. Физическая культура 

Пояснительная записка.  

Предметом обучения адаптивной физической культуре на уровне начального общего образова-

ния является двигательная деятельность человека с коррекционной, компенсаторной, оздорови-

тельной и общеразвивающей направленностями с использованием основных направлений адап-

тивной физической культуры в применении физических упражнений с учётом психофизических 

особенностей и медицинских противопоказаний к физическим упражнениям обучающихся с 

РАС на этапе начального общего образования. В процессе овладения этой деятельностью про-

исходит коррекция отклонений физического развития, совершенствуются физические качества, 

осваиваются двигательные действия, укрепляется здоровье, повышаются функциональные воз-

можности кардио-респираторной системы, активно развиваются познавательная и мыслитель-

ная деятельность, творчество и самостоятельность. 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» обладает широкими возможностями в ис-

пользовании форм, средств и методов обучения. Существенным компонентом содержания учеб-

ного предмета «Адаптивная физическая культура» является адаптивное физическое воспитание. 
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Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» обогащает обучающихся системой зна-

ний о сущности и общественном значении физической культуры в общем и адаптивной физиче-

ской культуры, в частности, и её влиянии на всестороннее развитие личности. Такие знания 

обеспечивают развитие гармоничной личности, мотивацию и способность обучающихся с ОВЗ 

к различным видам деятельности, повышают их общую культуру. 

Программа основана на системе научных знаний о человеке, сущности физической культуры, 

адаптивной физической культуры, общих закономерностях её функционирования и использова-

ния с целью всестороннего развития людей с ограничениями в состоянии здоровья, направлена 

на формирование основ знаний в области адаптивной физической культуры, культуры движе-

ний, воспитание устойчивых навыков выполнения основных двигательных действий, укрепле-

ние здоровья, коррекции и компенсации, имеющихся двигательных нарушений. 

Программа обеспечивает создание условий для высокого качества преподавания учебного пред-

мета «Адаптивная физическая культура» на уровне начального общего образования; выполне-

ние требований, определённых статьёй Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» «Охрана здоровья обучающихся», включая определение оптимальной учебной 

нагрузки, режима учебных занятий, создание условий для профилактики заболеваний и оздо-

ровления обучающихся, коррекции и компенсации нарушенных функций; способствует реше-

нию задач, определённых в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2030 г.  и направлена на достижение национальных целей развития 

Российской Федерации, а именно: 

         а) сохранение населения, здоровья и благополучия людей;  

         б) создание возможностей для самореализации и развития талантов. 

В основе программы лежат представления об уникальности личности, индивидуальных воз-

можностях каждого обучающегося с РАС и ученического сообщества в целом, профессиональ-

ных качествах педагогов и управленческих команд системы образования, создающих условия 

для максимально полного обеспечения образовательных возможностей обучающимся с огра-

ничениями в состоянии здоровья в рамках единого образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Методика АФК для обучающихся с РАС имеет ряд существенных отличий, обусловленных 

спецификой аутистического расстройства. Медико-физиологические и психологические осо-

бенности обучающихся с РАС, типичные и специфические нарушения мыслительной и двига-

тельной сфер, специально-методические принципы работы с данной категорией обучающихся, 

коррекционная направленность педагогического процесса определяют концептуальные под-

ходы к построению и содержанию занятий в рамках уроков адаптивной физической культуры. 

Особенности развития при расстройствах аутистического спектра определяют особые образо-

вательные потребности данной категории обучающихся при реализации программы по АФК, 

которые обеспечиваются специальными образовательными условиями: 

- обеспечение включения в занятия в форме уроков АФК коррекционно-развивающей деятель-

ности с использованием методов и средств адаптивной физической культуры; 

- строгая регламентация деятельности с учетом медицинских рекомендаций; 

- обеспечение индивидуализации образовательного процесса и определения индивидуального 

содержания реализуемой рабочей программы по АФК; 

- организация и расширение контактов, вербального и невербального общения между педагогом 

и обучающимся, обучающимся и сверстниками; 
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- особое структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к целенаправ-

ленному развитию эмоционально-личностной сферы и коммуникативного поведения на заня-

тиях АФК. 

             Программой предусмотрено применение как общих, так и специальных методов и прие-

мов обучения двигательным действиям обучающихся с РАС (план занятия, карточки с последо-

вательностью физических упражнений на занятиях, постепенное введение нового материала и 

т.д.). Систему карточек и планов, разработанную педагогом, необходимо применять на каждом 

уроке с учетом раздела программы «Адаптивная физическая культура». 

         Планирование учебного материала рекомендуется в соответствии с постепенным освое-

нием теоретических знаний, практических умений и навыков в учебной и самостоятельной физ-

культурной и оздоровительной деятельности. 

          В основе программы лежат дифференцированный и деятельностный подходы, целью ко-

торых является формирование у обучающихся полного представления о возможностях адаптив-

ной физической культуры. 

          Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содер-

жания образования. Это обусловливает необходимость учета индивидуально-типологических 

особенностей каждого обучающегося с дифференцированным подбором средств адаптивной 

физической культуры.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологи-

ческой науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания, 

структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития обучаю-

щихся с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход в образовании строится 

на признании того, что развитие личности обучающихся с РАС младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода является обучение как процесс ор-

ганизации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечива-

ющий овладение ими содержанием образования (успешное усвоение системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов) в области адаптивной физической культуры, 

позволяющих продолжить образование на следующем уровне образования, но и жизненной ком-

петенции, составляющей основу социальной успешности). 

В контексте реализации ФАОП НОО для обучающихся с РАС реализация деятельностного под-

хода обеспечивает: 

· придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

· прочное усвоение обучающимися с РАС знаний и опыта разнообразной деятельности и пове-

дения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

· существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта дея-

тельности и поведения; 

· обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы знаний, умений и навы-

ков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующем уровне, 

но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Цель и задачи изучения учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 
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Цель и задачи программы обеспечивают результаты освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования по учебному предмету «Адаптивная физическая куль-

тура» в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ. 

Цель изучения учебного предмета «Адаптивная физическая культура» — создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с РАС в 

нормализации двигательной деятельности, в физической и социальной реабилитации (абилита-

ции), в формировании потребности в систематических занятиях физическими упражнениями и 

в осуществлении здорового образа жизни, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха, что, в целом, обеспечивает усвоение социального и культурного опыта. 

Используемые в образовательной деятельности технологии программы позволяют решать пре-

емственно комплекс основных задач физической культуры на всех уровнях общего образования. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

овладение основными представлениями о собственном теле, возможностях и ограничениях его 

физических функций, возможностях компенсации, 

формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной активно-

стью, самостоятельностью и независимостью, 

овладение умениями следовать правилам здорового образа жизни, поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами, 

овладение умениями включаться в занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физиче-

скую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна, 

формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагру-

зок, 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибко-

сти), 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопас-

ного образа жизни. 

Наряду с этим программа обеспечивает: 

  единство образовательного пространства Российской Федерации, в том числе единство 

учебной и воспитательной деятельности в области адаптивной физической культуры, реализуе-

мой совместно с семьей и иными институтами воспитания; 

  вариативность и разнообразие содержания программного материала, подбора средств 

адаптивной физической культуры врамках начального общего образования обучающихся с РАС 

с учетом их особых образовательных потребностей и состояния здоровья, типологических и ин-

дивидуальных особенностей; 

  личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-нравственное, эстетическое, со-

циокультурное и физическое развитие, усвоение принятых в обществе правил и норм поведения 

в доступной для обучающихся с РАС форме и объеме; 

  физическое воспитание, формирование здорового образа жизни и обеспечение условий со-

хранения и укрепления здоровья обучающихся, в том числе их социального и эмоционального 

благополучия; 

  создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие спо-

собностей и творческого потенциала каждого обучающегося; 

  формирование у обучающихся с РАС знаний о месте физической культуры и спорта Рос-

сийской Федерации в мире, истории развития олимпийского движения в Российской Федерации 
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и мире, вкладе страны в мировое научное наследие и формирование представлений об адаптив-

ной физической культуре в современной России, устремленной в будущее; 

  расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками 

методик обучения и воспитания, методов оценки знаний, использование различных форм орга-

низации образовательной деятельности обучающихся с РАС; 

  формирование социокультурной и образовательной среды средствами адаптивной физи-

ческой культуры с учетом общих и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС. 

Место учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в учебном плане 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Адаптивная физическая культура» на 

уровне начального общего образования 1 варианта учебного плана ФАОП НОО для обучаю-

щихся с РАС, составляет 504 ч (три часа в неделю в каждом классе): 1 и 1 дополнительный класс 

по 99 ч; 2, 3 и 4 классы по 102 ч); для 2 варианта составляет 603 ч (три часа в неделю в каждом 

классе): три первых класса (1 и два 1 дополнительных) по 99 ч; 2, 3 и 4 классы по 102 ч). 

При планировании учебного материала по программе учебного предмета «Адаптивная физиче-

ская культура» для всех классов начального образования на выполнение физических упражне-

ний должно быть отведено не менее 70% от объёма учебных часов 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета "Адаптивная физическая куль-

тура".  

Личностные результаты: 

1 дополнительный класс 1 дополнительный класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс -овладение 

обучающимися начальными навыками адаптации в окружающем мире, установок, ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение физического и психического здоровья, соци-

альными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентирован-

ных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся 

в различных средах.  

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета "Адаптивная физиче-

ская культура".  

1 дополнительный класс  

Минимальный уровень: 

 -выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 

 -знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их применять; 

 -выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при выполнении строевых ко-

манд;  

-принимать правильную осанку; ходить в различном темпе с различными исходными положе-

ниями; 

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

соревнований; участвовать в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

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

техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.  

Достаточный уровень: 

 -практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, спортивных и подвижных игр и 

др. видов физической культуры;  

-владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц ту-

ловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 



67 
 

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

прыжки и др.;  

-принимают активное участие в подвижных играх и эстафетах со сверстниками;  

-узнавать различный спортивный инвентарь в основных видах двигательной активности и уметь 

их применять в практической деятельности; -соблюдать требования техники безопасности в 

процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.  

1 дополнительный класс  

Минимальный уровень:  

-выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя;  

-знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их применять; 

 -выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при выполнении строевых ко-

манд; 

 -принимать правильную осанку; ходить в различном темпе с различными исходными положе-

ниями;  

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

соревнований; участвовать в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

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

техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 Достаточный уровень: 

 -практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, спортивных и подвижных игр и 

др. видов физической культуры; 

 -владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц ту-

ловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

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

прыжки и др.; 

 -принимают активное участие в подвижных играх и эстафетах со сверстниками;  

-узнавать различный спортивный инвентарь в основных видах двигательной активности и уметь 

их применять в практической деятельности;  

-соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

1 класс  

Минимальный уровень:  

-выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 

 -знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их применять;  

-выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при выполнении строевых ко-

манд;  

-принимать правильную осанку; ходить в различном темпе с различными исходными положе-

ниями;  

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

соревнований; участвовать в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

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

техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.  

Достаточный уровень: 

 -практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, спортивных и подвижных игр и 

др. видов физической культуры; 
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 -владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц ту-

ловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки);  

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

прыжки и др.; 

 -принимают активное участие в подвижных играх и эстафетах со сверстниками;  

-узнавать различный спортивный инвентарь в основных видах двигательной активности и уметь 

их применять в практической деятельности; 

 -соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

2 класс  

Минимальный уровень:  

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

развития и физической подготовки человека; -выполнять комплексы утренней гимнастики под 

руководством учителя;  

-знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их применять;  

-выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при выполнении строевых ко-

манд;  

-иметь представления о двигательных действиях; знать основные строевые команды; вести под-

счёт при выполнении общеразвивающих упражнений;  

-правильную осанку; ходить в различном темпе с различными исходными положениями; 

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

соревнований; участвовать в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя;  

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

техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.  

Достаточный уровень: 

 -практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных 

и подвижных игр и др. видов физической культуры; 

 -самостоятельно выполнение комплексов утренней гимнастики; 

 -владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц ту-

ловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки);  

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

прыжки и др.;  

-подавать и выполнять строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений.  

-овладение навыками совместного участия со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;  

-оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе участия в подвижных играх 

и соревнованиях;  

-знать спортивные традиции своего народа и других народов; -знать способы использования 

различного спортивного инвентаря в основных видах двигательной активности и уметь их при-

менять в практической деятельности;  

-знать правила и технику выполнения двигательных действий, уметь применять усвоенные пра-

вила при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

 -знать и применять правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием в повседнев-

ной жизни;  
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-соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

3 класс  

Минимальный уровень:  

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

развития и физической подготовки человека; 

 - выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя;  

- знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их применять; 

 - выполнять строевые команды по словесной и наглядной инструкции; - иметь представление о 

двигательных действиях;  

- знать основные строевые команды;  

- вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;  

- ходить в различном темпе с различными исходными положениями; 

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

соревнований;  

- участвовать в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя;  

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

техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.  

Достаточный уровень: 

 - практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, спортивных и подвижных игр и 

др. видов физической культуры;  

- самостоятельное выполнение комплексов физических упражнений без предметов и с предме-

тами;  

- владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц ту-

ловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

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

прыжки и др.; 

 - подавать и выполнять строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений. 

 - овладение навыками совместного участия со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

 - оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе участия в подвижных иг-

рах и соревнованиях;  

- знать спортивные традиции своего народа и других народов;  

- знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах двигатель-

ной активности и уметь их применять в практической деятельности;  

- знать правила и технику выполнения двигательных действий, уметь применять усвоенные пра-

вила при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

 - знать и применять правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием в повседнев-

ной жизни;  

- соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

4 класс 

Базовые учебные действия 
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В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у обу-

чающегося будут сформированы базовые учебные действия: познавательные, коммуникатив-

ные, регулятивные. 

 

Группа БУД Учебные действия и умения 

Минимальный уровень 

освоения 

 

Достаточный уровень 

освоения 

 

Личностные  - осознание себя как ученика, гото-

вого посещать школу в соответ-

ствии со специально организован-

ными режимными моментами;  

- положительное отношение к 

окружающей действительности; 

-  проявление самостоятельности в 

выполнении учебных заданий; 

- проявление элементов личной от-

ветственности при поведении в со-

циальном окружении (классе, 

школе); 

 

 

- осознание себя как ученика, готового 

посещать школу в соответствии со 

специально организованными режим-

ными моментами;  

- осознание себя как члена семьи 

- способность к принятию социального 

окружения, своего места в нем (класс, 

школа, семья); 

- проявление самостоятельности в вы-

полнении простых учебных заданий; 

- проявление элементов личной ответ-

ственности при поведении в социаль-

ном окружении (классе, школе, семье); 

- готовность к изучению основ без-

опасного и бережного поведения в об-

ществе. 

- готовность к организации элементар-

ного взаимодействия с окружающими. 

Коммуникатив-

ные  

 

- вступать в контакт и работать в 

паре –«учитель-ученик»; 

- использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с од-

ноклассниками и учителем; 

- слушать и понимать инструкцию 

учителя  в процессе учебной дея-

тельности; 

- сотрудничать и взаимодейство-

вать с учителем и со сверстни-

ками; 

- уважительно относиться к уча-

щимся во время совместной учеб-

ной, игровой, соревновательной 

деятельности. 

- вступать в контакт и поддерживать 

его в коллективе (учитель-класс, уче-

ник-ученик, учитель-ученик); 

- использовать принятые ритуалы со-

циального взаимодействия с одноклас-

сниками и учителем; 

- слушать и понимать инструкцию в 

процессе обучения двигательным дей-

ствиям; 

- сотрудничать и взаимодействовать с 

учителем и со сверстниками, обра-

щаться за помощью и принимать по-

мощь; 

- изменять свое поведение в соответ-

ствии с объективными требованиями 

учебной среды; 

- конструктивно взаимодействовать с 

окружающими. 
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Регулятивные  - выполнять комплексы физиче-

ских упражнений под руковод-

ством учителя; 

- ориентироваться в пространстве 

спортивного зала; 

- уметь сохранять правильную 

осанку при выполнении различных 

упражнений; 

- уметь ходить в различном темпе 

с различными исходными положе-

ниями с помощью наглядной и 

словесной инструкции; 

- адекватно соблюдать ритуалы 

школьного поведения (строиться 

по команде, выполнять строевые 

команды, организованно здоро-

ваться и т.д.); 

- работать с различным спортив-

ным инвентарем; 

- активно участвовать в специ-

ально организованной 

деятельности (учебной, игровой, 

соревновательной). 

- вести подсчёт при выполнении ком-

плекса физических упражнений и 

уметь самостоятельно его выполнять; 

- ориентироваться в пространстве 

спортивного зала; 

- владеть комплексами упражнений 

для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища; участие в 

оздоровительных занятиях в режиме 

дня (физкультминутки); 

- выполнять основные двигательные 

действия в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

- оказывать посильную помощь и под-

держку сверстникам в процессе уча-

стия в подвижных играх и соревнова-

ниях;  

- адекватно соблюдать ритуалы школь-

ного поведения (строиться по команде, 

выполнять строевые команды, органи-

зованно здороваться и т.д.); 

-  уметь применять различный спор-

тивный инвентарь в практической дея-

тельности и помогать в его уборке по-

сле использования; 

- активно участвовать в специально 

организованной 

деятельности (учебной, игровой, со-

ревновательной). 

Познавательные  

 

- знать требования техники без-

опасности на уроках, а также в 

процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях; 

- знать основные правила поведе-

ния на уроках физической куль-

туры и их соблюдать; 

- иметь представление о физиче-

ской культуре как средстве укреп-

ления здоровья; 

- знать основные строевые ко-

манды;  

- иметь представление о двигатель-

ных действиях 

- знать и применять требования тех-

ники безопасности на уроке, а также в 

процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

- знать правила личной гигиены, необ-

ходимости спортивной формы на заня-

тиях; 

иметь представление о физической 

культуре как средстве укрепления здо-

ровья, физического развития и физиче-

ской подготовки человека; 

- знать и выполнять основные строе-

вые команды; 

- знать и применять правила береж-

ного обращения с инвентарём и обору-

дованием в повседневной жизни;  
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- знать правила бережного обраще-

ния с инвентарём и оборудова-

нием. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия  физической куль-

турой в рамках учебной и внеурочной деятельности. Основные разделы урока. 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа, сидя, 

у опоры. 

Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы выполнения гимнасти-

ческих упражнений. Гимнастический шаг. Гимнастический (мягкий) бег. Основные хореогра-

фические позиции. 

Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование и инвентарь. 

Одежда для занятий физическими упражнениями. Техника безопасности при выполнении физи-

ческих упражнений, проведении игр и спортивных эстафет. 

Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены. 

Самоконтроль. Строевые команды, построение, расчёт. 

Физические упражнения. 

Упражнения по видам разминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения упражнений общей раз-

минки на подготовку мышц тела к выполнению физических упражнений. Освоение техники вы-

полнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: приставные шаги вперёд на пол-

ной стопе (гимнастический шаг), шаги с продвижением вперёд на полупальцах и пятках («каза-

чок»), шаги с продвижением вперёд на полупальцах с выпрямленными коленями и в полупри-

седе («жираф»), шаги с продвижением вперёд, сочетаемые с отведением рук назад на горизон-

тальном уровне («конькобежец»). Освоение танцевальных позиций у опоры. 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для формирования и развития 

опорно-двигательного аппарата: упражнения для формирования стопы, укрепления мышц 

стопы, развития гибкости и подвижности суставов («лягушонок»), упражнения для растяжки 

задней поверхности мышц бедра и формирования выворотности стоп («крестик»), упражнения 

для укрепления мышц ног, увеличения подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных 

суставов («велосипед»). 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, упражнения для 

разогревания методом скручивания мышц спины («верёвочка»), упражнения для укрепления 

мышц спины и увеличения их эластичности («рыбка»), упражнения для развития гибкости по-

звоночника и плечевого пояса («мост») из положения лёжа. 

Подводящие упражнения. 

Группировка, кувырок в сторону, освоение подводящих упражнений к выполнению продольных 

и поперечных шпагатов («ящерка»). 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом. 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, –перед собой, сло-

женной вдвое – поочерёдно в лицевой, боковой плоскостях.  

Подскоки через скакалку вперёд, назад. Прыжки через скакалку вперёд, назад.  
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Игровые задания со скакалкой. 

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча из руки в руку. Оди-

ночный отбив мяча от пола. Переброска мяча с ладони на тыльную сторону руки и обратно. 

Перекат мяча по полу, по рукам. Бросок и ловля мяча. Игровые задания с мячом. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений. 

Равновесие – колено вперёд попеременно каждой ногой. Равновесие («арабеск») попеременно 

каждой ногой. Повороты в обе стороны на сорок пять и девяносто градусов. Прыжки толчком с 

двух ног вперёд, назад, с поворотом на сорок пять и девяносто градусов в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка», «верёвочка». 

Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. 

Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. 

Спортивные игры с элементами единоборства.  

Организующие команды и приёмы. 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд. 

2 КЛАСС 

Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и длины своего тела. Осанка. 

Занятия гимнастикой в Древней Греции. Древние Олимпийские игры. Символ победы на Олим-

пийских играх. Возрождение Олимпийских игр. Современная история Олимпийских игр. Виды 

гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические виды спорта. Всероссийские и междуна-

родные соревнования. Календарные соревнования. 

Упражнения по видам разминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных упражнений. Освоение 

техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: гимнастический бег 

вперёд, назад, приставные шаги на полной стопе вперёд с движениями головой в стороны («ин-

дюшонок»), шаги в полном приседе («гусиный шаг»), небольшие прыжки в полном приседе 

(«мячик»), шаги с наклоном туловища вперёд до касания грудью бедра («цапля»), приставные 

шаги в сторону с наклонами («качалка»), наклоны туловища вперёд, попеременно касаясь пря-

мых ног животом, грудью («складочка»). 

Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений основной гимнастики для фор-

мирования и развития опорно-двигательного аппарата, включая: упражнения для формирования 

стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов, упражнения для 

развития эластичности мышц ног и формирования выворотности стоп, упражнения для укреп-

ления мышц ног, рук, упражнения для увеличения подвижности тазобедренных, коленных и го-

леностопных суставов. 

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса («берёзка»), упражне-

ния для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»), упражнения для укрепления брюш-

ного пресса («уголок»), упражнениядля укрепления мышц спины и увеличения их эластичности 

(«киска»), упражнения для развития гибкости: отведение ноги назад стоя на колене (махи назад) 

поочерёдно правой и левой ногой, прямые ноги разведены в стороны, наклоны туловища попе-

ременно к каждой ноге, руки вверх, прижаты к ушам («коромысло»), упражнение для укрепле-

ния мышц живота, развития координации, укрепления мышц бедер («неваляшка»). 

Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления голеностопных суставов, развития ко-

ординации и увеличения эластичности мышц: стоя лицом к гимнастической стенке (колени пря-



74 
 

мые, туловище и голова прямо, плечи опущены, живот и таз подтянуты, руки в опоре на гимна-

стической стенке на высоте талии, локти вниз), полуприсед (колени вперёд, вместе) – вытянуть 

колени –подняться на полупальцы – опустить пятки на пол в исходное положение. Наклоны 

туловища вперёд, назад и в сторону в опоре на полной стопе и на носках.  

Равновесие «пассе» (в сторону, затем вперёд) в опоре на стопе и на носках.  

Равновесие с ногой вперёд (горизонтально) и мах вперёд горизонтально.  

Приставные шаги в сторону и повороты. Прыжки: ноги вместе (с прямыми и с согнутыми коле-

нями), разножка на сорок пять и девяносто градусов (вперёд и в сторону). 

Подводящие упражнения, акробатические упражнения. 

Освоение упражнений: кувырок вперёд, назад, шпагат, колесо, мост из положения сидя, стоя и 

вставание из положения мост. 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, перед собой, ловля 

скакалки. Высокие прыжки вперёд через скакалку с двойным махом вперёд. Игровые задания 

со скакалкой. 

Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча. 

Игровые задания, в том числе с мячом и скакалкой. Спортивные эстафеты с гимнастическим 

предметом. Спортивные и туристические физические игры и игровые задания. 

Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных упражнений в комбинации. При-

мер: Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с мячом на ладони 

вперёд (локоть прямой) – бросок мяча в заданную плоскость (на шаг вперёд) – шаг вперёд с 

поворотом тела на триста шестьдесят градусов – ловля мяча.Пример: Исходное положение: сидя 

в группировке – кувырок вперед-поворот «казак» –подъём – стойка в VI позиции, руки опущены. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений. 

Плавательная подготовка. 

Правила поведения в бассейне. Упражнения ознакомительного плавания: освоение универсаль-

ных умений дыхания в воде. Освоение упражнений для формирования навыков плавания: «по-

плавок», «морская звезда», «лягушонок», «весёлый дельфин». Освоение спортивных стилей 

плавания. 

Основная гимнастика. 

Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения гимнастических упражнений. 

Освоение техники поворотов в обе стороны на сто восемьдесят и триста шестьдесят градусов на 

одной ноге (попеременно), техники выполнения серии поворотов колено вперёд, в сторону, по-

ворот «казак», нога вперёд горизонтально.  

Освоение техники выполнения прыжков толчком с одной ноги вперёд, с поворотом на девяносто 

и сто восемьдесят градусов в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперёд, назад, с поворотом), шаги галопа (в 

сторону, вперёд), а также в сочетании с различными подскоками, элементы русского танца 

(«припадание»), элементы современного танца. 

Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. 

Ролевые игры и игровые задания с использованием освоенных упражнений и танцевальных ша-

гов. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры. Туристические игры и за-

дания. 

Организующие команды и приёмы. 
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Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых упражне-

ний: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя на месте, повороты направо и налево, 

передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью 

 

3 КЛАСС  

Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики и регулярного выполне-

ния физических упражнений на человека. Физические упражнения. Классификация физических 

упражнений по направлениям. Эффективность развития физических качеств в соответствии с 

сенситивными периодами развития. Гимнастика и виды гимнастической разминки.  

Основные группы мышц человека. Подводящие упражнения к выполнению акробатических 

упражнений. 

 Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических упражнений для разви-

тия основных физических качеств.  

Освоение навыков по самостоятельному ведению общей, партерной разминки и разминки у 

опоры в группе.  

Освоение и демонстрация приёмов выполнения различных комбинаций гимнастических упраж-

нений с использованием танцевальных шагов, поворотов, прыжков, гимнастических и акроба-

тических упражнений.  

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения гимнастических упражнений по пре-

имущественной целевой направленности их использования. 

 Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различными способами пере-

движений, включая перекаты, повороты, прыжки, танцевальные шаги. 

 Организующие команды и приёмы.  

Выполнение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых упраж-

нений: построение и перестроение в одну, две шеренги, повороты направо и налево, передвиже-

ние в колонне по одному с равномерной скоростью. Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики, комплексов гимнастиче-

ских упражнений, подбор и выполнение комплексов физкультминуток, утренней гимнастики.  

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики на развитие отдельных мы-

шечных групп.  

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики с учётом особенностей ре-

жима работы мышц (динамичные, статичные).  

Овладение техникой выполнения серии поворотов и прыжков, в том числе с использованием 

гимнастических предметов.  

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в заданную 

плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками, имитация падения в груп-

пировке с кувырками, бег (челночный), метание теннисного мяча в заданную цель, прыжки в 

высоту, в длину, плавание.  

Овладение техникой плавания на дистанцию не менее 25 метров (при наличии материально-

технической базы).  

Освоение правил вида спорта (на выбор), освоение физических упражнений для начальной под-

готовки по данному виду спорта.  

Выполнение заданий в ролевых играх и игровых заданий. 
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 Овладение техникой выполнения строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения и 

движение в шеренгах. Повороты на месте и в движении. Различные групповые выступления, в 

том числе освоение основных условий участия во флешмобах. 

 4 КЛАСС  

Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорт и гимнастические виды 

спорта. Принципиальные различия спорта и физической культуры. Ознакомление с видами 

спорта (на выбор) и правилами проведения соревнований по виду спорта (на выбор). Освоение 

методов подбора упражнений для физического совершенствования и эффективного развития 

физических качеств по индивидуальной образовательной траектории, в том числе для утренней 

гимнастики, увеличения эффективности развития гибкости, координации. Самостоятельное 

проведение разминки по её видам.  

Освоение методов организации и проведения спортивных эстафет, игр и игровых заданий, прин-

ципы проведения эстафет при ролевом участии (капитан команды, участник, судья, организа-

тор). Туристическая игровая и спортивная игровая деятельность. Обеспечение индивидуального 

и коллективного творчества по созданию эстафет, игровых заданий, флешмоба.  

Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы. Игровые задания в рамках освоения 

упражнений единоборств и самообороны.  

Освоение навыков туристической деятельности, включая сбор базового снаряжения для тури-

стического похода, составление маршрута на карте с использованием компаса. Освоение прин-

ципов определения максимально допустимой для себя нагрузки (амплитуды движения) при вы-

полнении физического упражнения.  

Способы демонстрации результатов освоения программы по физической культуре. Спортивно-

оздоровительная деятельность. 

 Овладение техникой выполнения комбинаций упражнений основной гимнастики с элементами 

акробатики и танцевальных шагов. Овладение техникой выполнения гимнастических упражне-

ний для развития силы мышц рук (для удержания собственного веса).  

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для сбалансированности веса и 

роста; эстетических движений. 

 Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений на укрепление мышц брюшного 

пресса, спины, мышц груди: «уголок» (усложнённый вариант), упражнение для рук, упражнение 

«волна» вперёд, назад, упражнение для укрепления мышц спины и увеличения эластичности 

мышц туловища.  

Освоение акробатических упражнений: мост из положения стоя и поднятие из моста, шпагаты: 

поперечный или продольный, стойка на руках, колесо.  

Овладение техникой выполнения гимнастической, строевой и туристической ходьбы и равно-

мерного бега на 60 и 100 м.  

Освоение прыжков в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с разбега (при 

наличии специального спортивного легкоатлетического оборудования).  

Овладение одним или более из спортивных стилей плавания на время и дистанцию (на выбор) 

при наличии материально-технического обеспечения).  

Освоение правил вида спорта (на выбор) и освоение физических упражнений для начальной 

подготовки по данному виду спорта в соответствии со стандартами спортивной подготовки. Де-

монстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в заданную 
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плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками, имитация падения в груп-

пировке с кувырками, перемещение на лыжах, бег (челночный), метание теннисного мяча в за-

данную цель, прыжки в высоту, в длину, плавание. 

 Выполнение заданий в ролевых, туристических, спортивных играх. Освоение строевого шага и 

походного шага. Шеренги, перестроения и движение в шеренгах. Повороты на месте и в движе-

нии. 

 Овладение техникой выполнения групповых гимнастических и спортивных упражнений. Де-

монстрация результатов освоения программы по физической культуре. 

   

2.1.7. Труд (технология) 

Пояснительная записка  

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности 

в жизни человека. Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в 

нем заложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его 

обучения и воспитания. Основная цель изучения данного предмета заключается во всесторон-

нем развитии личности учащегося младшего возраста с РАС в процессе формирования трудо-

вой культуры и подготовки его к последующему обучению в старших классах. Его изучение 

способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей дея-

тельности. 

Общая характеристика учебного предмета «Труд (технология)» 

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ОВЗ по предметной области (предмету) «Труд (Технология)» и обеспечивает обозначенную 

в нём содержательную составляющую по данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечествен-

ного образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализа-

цию обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Труд (Технология)». Её особен-

ность состоит в формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и об-

щей культуры личности. Новые социально-экономические условия требуют включения каж-

дого учебного предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают большими коррекци-

онно-развивающими резервами для решения комплекса задач, актуальных на уровне началь-

ного образования. В частности, курс технологии обладает возможностями в укреплении фун-

дамента для развития  социально-коммуникативных навыков, возрастания активности и само-

стоятельности обучающихся, коррекции нарушений высших психических функций. Обучение 

труду играет большую роль,  как в коррекции нарушений психофизического развития, так и в 

повышении возможностей социальной адаптации обучающихся с РАС и легкой  умствен-

ной отсталостью. В процессе обучения труду осуществляется коррекция нарушений развития 

высших психических функций (восприятия, внимания, мышления, памяти), коррекция 

нарушений всех аспектов речевого развития, развития умений планировать, осуществлять 

свою деятельность, находить и исправлять ошибки, сравнивая работу с образцом, происходит 

развитие  мотивации и произвольности поведения, развитие пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации. Участие в выполнении заданий в рамках освоения доступ-

ных видов труда позволяет обучающемуся повышать самостоятельность в использовании ти-

пичных видов деятельности с использованием различных материалов и инструментов, исполь-

зовать полученные умения в повседневной жизни, формировать и развивать эстетические 

представления и  оценочные суждения. Таким образом, учебный предмет «Труд (технология)» 
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эффективно решает комплекс образовательных и коррекционно-развивающих задач, обеспе-

чивающих повышение самостоятельности и более успешное включение в социум обучаю-

щихся с РАС в дальнейшем:  

Учебный предмет «Труд (технология)» имеет важное коррекционно-развивающее значе-

ние:  

 способствует коррекции нарушений познавательного, речевого, социально-коммуни-

кативного развития обучающихся; 

 обеспечивает формирование и развитие мотивации к участию в продуктивной деятель-

ности; 

 повышает возможности участия в совместной деятельности, развития ориентирован-

ности на других людей, развития адекватной самооценки за счет создания изделий, 

имеющих социальную значимость; 

 обеспечивает освоение разных способов осуществления контрольных операций и при-

емов исправления допущенных ошибок (в случае их наличия); 

 способствует исправлению недостатков тонкой моторики и зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся  

упражнений, соединения освоенных умений в цепочки действий; 

 формирует у обучающихся представления об основных видах ручного труда; 

 способствует повышению произвольности поведения, развитию волевого компонента 

деятельности; 

 способствует коррекции нарушений социально-коммуникативного развития. 

Уроки труда способствуют формированию личности обучающегося с РАС и легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), воспитанию у него умений и 

полезных  привычек, вносят свой вклад в формирование базовых учебных действий и 

сферы жизненной компетенции. 

Основные принципы и подходы к реализации учебного предмета «Труд (технология)» 

для обучающихся с РАС и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями):  

 Деятельностный подход опирается на понимание того¸ что развитие личности обучаю-

щегося с РАС и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

происходит в процессе деятельности, в которой он осваивает социально-культурный 

опыт, овладевает умениями, которые в дальнейшем использует в рамках учебной дея-

тельности и в быту. 

 Индивидуальный подход предполагает учет сильных и слабых сторон развития обуча-

ющегося для выбора и реализации наиболее эффективных методов, приемов и средств, 

исходя из возрастных, физических и психических возможностей обучающегося, а также 

его реакции на те или иные влияния окружающей среды. 

 Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребно-

стей обучающихся, выделение типологических групп обучающихся для более успеш-

ного достижения результатов обучения в процессе групповых форм работы. 

В основу программы «Труд (технология)» положены следующие принципы: 

 принцип практико-ориентированной направленности; 

 принцип коррекционной направленности;  

 принцип воспитывающей направленности; 

 принцип учета типологических и индивидуальных психофизических особенностей раз-

вития обучающихся; 

 принцип системности и преемственности; 
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 принцип стойкости усвоения умений и навыков в процессе обучения. 

Содержание программы по труду (технологии) включает характеристику основных 

структурных единиц (модулей), которые реализуются в процессе обучения: Работа с пластиче-

скими материалами. Работа  с природными материалами.  Работа  с бумагой и картоном. Работа 

с нитками и тканью. Работа с проволокой и металлом. Работа с  древесиной.  

В  двух дополнительных и в первом классе  выделен пропедевтический период. 

В процессе освоения программы по труду обучающиеся с РАС и легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладевают основами  трудовой деятельно-

сти, которые позволяют участвовать в обучении,  используются в быту, в досуговой деятель-

ности, могут становиться основой развития собственных интересов и основой для последую-

щего обучения навыкам, обеспечивающим доступную трудовую занятость. 

В программе учебного предмета «Труд (технология)» происходит реализация  широ-

кого спектра межпредметных связей с учебными предметами: «Математика»- использование 

сенсорных эталонов (цвета, формы, размер, величина), математических представлений (коли-

чество, сравнение и др.); «Рисование»- способы передачи изображений на плоскости и в объ-

еме, эстетические представления, основы декоративно-прикладного искусства; «Мир природы 

и человека»- представления о природном и социальном мире; «Речевая практика»- развитие 

коммуникативных умений, освоение социальных норм и правил.  

Особенности преподавания предмета «труд (технология)» обучающимся с РАС 

    Преподавание учебного предмета «Труд (технология)» носит высокую практико-ори-

ентированную направленность, реализует воспитывающий характер. Значительная вариатив-

ность возможностей обучающихся в овладении практическими и общетрудовыми умениями 

приводит к необходимости активного использования не только деятельностного, но дифферен-

цированного и индивидуального подходов в обучении. В урочное время деятельность обучаю-

щихся с РАС и легкой степенью умственной отсталости организуется как в индивидуальном, 

так и в групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества и повышения 

социальной активности обучающихся. 

Так как достаточно большая часть детей с РАС и лёгкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) испытывают сложности восприятия беглой  речи, обладают 

недостаточным социальным опытом, то в обучении важно сочетание инструкции и показа. Ис-

пользование помощи педагога в процессе практической деятельности предполагает, что сна-

чала обучающемуся предоставляется вариант подсказки, предполагающий возможность вы-

полнения действия обучающимся в процессе наблюдения за действием педагога (моделирова-

нием), и лишь при стойких трудностях подражания могут использоваться физические под-

сказки. Поскольку в обучении младшие школьники с РАС должны максимально самостоя-

тельно использовать освоенные навыки, то важную роль представляет сокращение речевых 

подсказок при переходе от одного освоенного шага к другому.  Большое значение имеет систе-

матическое использование визуальных опор (расписание занятия, карточки, позволяющие уче-

нику обратиться за помощью, алгоритмы решения типичных трудностей и пр., которые вво-

дятся в рамках коррекционных курсов, а затем используются в обучении на уроках).  

В зависимости от возможностей обучающегося воспринимать фронтальные инструкции 

и смотреть на доску для получения информации, инструкционные карты могут быть фронталь-

ными (в том числе с использованием средств ИКТ) и индивидуальными (размещенными на 

парте у конкретного обучающегося).  

В процессе обучения «Труду (технологии)» представляется целесообразным уменьшить 

использование в первых трёх классах словесных методов (например, ограничено использовать 
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метод рассказа), обязательно сочетать использование словесных методов с наглядными и прак-

тическими методами.  

Так как многие обучающиеся с РАС могут иметь стойкие трудности использования речи 

как основного средства коммуникации, то важно обеспечивать вариативность ответов обуча-

ющихся в процессе беседы. Должна быть предусмотрена для обучающегося с РАС не только 

возможность вербального ответа, но и возможность использования невербальных средств ком-

муникации (показать, сделать выбор при помощи  жеста в  ответ на вопросы учителя). Для 

обучающихся, не владеющих или ограниченно владеющих устной речью должно быть преду-

смотрено использование средств альтернативной и дополнительной коммуникации (АДК). 

Цели изучения учебного предмета «Труд (технология)» 

Основная цель преподавания предмета «Труд (технология)» состоит в  формировании 

у обучающихся с РАС и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

готовности к участию в доступных видах труда, овладении основными практическими и обще-

интеллектуальными  навыками, формировании и развитии положительной мотивации к трудо-

вой деятельности, получение и систематизация первичных представлений о значении труда в 

жизни человека и общества, о мире профессий и важности выбора доступной профессии.  Боль-

шое значение при этом имеет формирование положительного опыта  в процессе ручного труда 

и формирование установки на активное использование освоенных технологий и навыков для 

своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким людям. 

Специальная цель изучения предмета «Труд (технология)» в соответствии с федераль-

ной адаптированной общеобразовательной программой начального общего образования для 

обучающихся с  РАС и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

заключается: 

 в формировании интереса и мотивации к участию в продуктивной и трудовой деятель-

ности; 

 в создании условий, обеспечивающих усвоение трудового, социального и культурного 

опыта в процессе обучения труду для  более успешной социализации в обществе; 

 в приобретении первоначального опыта планирования, реализации и использования 

текущей и итоговой оценки при выполнении работ в рамках обучения труду; 

 в формировании положительного отношения к процессу и результатам труда, в фор-

мировании личностно значимых качеств, обеспечивающих повышение самостоятель-

ности и активности обучающихся с РАС. 

Основные задачи учебного предмета «Труд (технология): 

 формирование первоначальных представлений о значении труда в жизни людей, фор-

мирование интереса к участию в трудовой, общественно-полезной деятельности; 

 формирование умения анализировать, планировать осуществлять деятельность, оце-

нивать полученный результат; 

 развитие словарного запаса, улучшение понимания речи, развитие связной речи (диа-

лог, монолог), освоение и использование различных коммуникативных умений в про-

цессе участия в продуктивной деятельности (выражать просьбы, согласие, отказ, зада-

вать вопросы, отвечать на вопросы, выражать свое отношение к процессу и результату 

своей и чужой деятельности); 

 овладение элементарными практическими и общетрудовыми умениями, обеспечиваю-

щими возможность выполнять типичные изделия, поделки из разных материалов и при 

помощи различных инструментов; 
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 воспитание произвольности и повышение возможностей эмоционально-волевой регу-

ляции собственного поведения; 

 развитие интереса к разным видам труда, в том числе как способам изготовления по-

лезных в быту работ,  в том числе и для обеспечения возможности разнообразить увле-

чения, досуговую деятельность, обеспечить участие обучающегося в общественно-по-

лезной деятельности совместно с другими людьми. 

Место учебного предмета «технология» в учебном плане 

Общее количество часов, отводимых на изучение учебного предмета «Труд (техноло-

гия)» в двух дополнительных и 1-4 классах-304 часа: 33 часа в первый дополнительный, второй 

дополнительный и первый классах, 34 часа во втором, третьем и четвертом классах.  

По усмотрению образовательной организации это число может быть увеличено за счет 

части, формируемой участникам образовательных отношений. 

Содержание обучения  

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц 

курса «Труд (Технология)», которые соответствуют ФГОС НОО, содержательное наполнение 

модулей развивается и обогащается концентрически от класса к классу. При этом учитывается, 

что собственная логика данного учебного курса не является столь же жёсткой, как в ряде дру-

гих учебных курсов, в которых порядок изучения тем и их развития требует строгой и единой 

последовательности. На уроках технологии этот порядок и конкретное наполнение разделов в 

определённых пределах могут быть более свободными, что определяется индивидуальными 

особенностями обучающихся с РАС, возможностями образовательной организации в рамках 

реализации обучения труду (технологии), региональными возможностями, поэтому в про-

грамму могут быть внесены изменения как с точки зрения вида материалов, так и с точки зре-

ния изменения часов, отводимых на тот или иной модуль. 

Для обучающихся с РАС и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) труду необходимо включение пропедевтического (подготовительного) периода. 

Обучение труду способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих 

способностей и формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преоб-

разующей деятельности. 

  В первом дополнительном классе обучение труду в целом имеет выраженную пропе-

девтическую направленность, то есть обеспечивает подготовку  к систематическому усвоению 

работы с различными материалами и инструментами. В пропедевтический период закладыва-

ется интерес к продуктивным видам деятельности, обеспечивается систематизация представ-

лений о материалах, их назначении, способах обработки различных материалов  без помощи 

инструментов и с помощью инструментов. Для формирования и систематизации представле-

ний активно используются как несложные задания, так и различные дидактические игры.  

Большое внимание с первых дней обучения  уделяется развитию умения готовить рабочее ме-

сто, определять необходимые материалы и инструменты, знание и выполнение правил безопас-

ности при работе с разными инструментами и материалами, рациональное, бережное исполь-

зование материалов при выполнении изделий (сначала при пошаговой помощи педагога, затем 

все более самостоятельно).  

Большое внимание уделяется использование визуальных опор для  формирования навы-

ков текущей и итоговой оценки посредством сравнения с образцом и/или  элементом инструк-

ционной карты/ операционного плана. В обучении труду сочетаются разные формы обучения: 
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уроки, экскурсии, использование полученных умений в досуговой, общественно-полезной де-

ятельности, но центральное место занимает комбинированный урок как основная форма усво-

ения практических и общетрудовых умений. 

Особенности социально-коммуникативного, сенсорного развития обучающихся с РАС 

должны учитываться при обучении  работе с разными материалами, инструментами. В ряде 

случаев  необходима адаптация условий, если  обучающийся испытывает дискомфорт при ра-

боте с определенными материалами, инструментами. В зависимости от выраженности трудно-

стей могут использоваться разные стратегии поддержки. Например, можно класть рядом с обу-

чающимся салфетку, чтобы он мог вытирать руки при работе с пластическими материалами, 

клеем. Если ощущения для обучающегося с РАС слишком дискомфортны, то могут использо-

ваться перчатки, изменение консистенции, текстуры материала и пр. (например, при работе с 

глиной). Обязательным в процессе обучения труду является использование инструкционных 

(технологических) карт, операционных планов, которые в зависимости от возможностей обу-

чающегося и вида работ могут быть: 

 Предметными (алгоритм выполнения изделия представлен в виде полуфабрикатов, 

отражающих шаги изготовления поделки (+ 1 шаг); 

 Графическими (фото или реалистичные рисунки шагов выполнения поделки); 

 Текстовые (алгоритм выполнения типичных, освоенных изделий представлен в виде 

табличек с надписями, расположенными в порядке выполнения изделия); 

 Комбинированные (сочетание двух видов технологических карт для обеспечения 

перехода от одного способа получения информации к другому).  

Основные модули курса «Труд (Технология)»: 

1. Работа с пластическими материалами (в двух подготовительных, первом и вто-

ром классах); 

2. Работа с бумагой и картоном (на всем протяжении обучения) 

3. Работа с природными материалами; 

4. Работа с нитками и тканью 

5. Работа с проволокой и металлом 

6. Работа с древесиной 

Специфической чертой программы является то, что не все выделенные модули реали-

зуются весь период обучения труду (технологии) в начальной школе. Из-за того, что модули 

включают разные по сложности практические навыки, в обучении в дополнительных, первом 

и втором классе есть модули «Работа с пластическими материалами», «Работа с природными 

материалами», которые в 3-4 классах, по мере возрастания ручной умелости, освоения навыков 

анализа, планирования и оценки деятельности, заменяются модулями «Работа с проволовой и 

металлом», «Работа с древесиной».Модуль «Работа с нитками и тканью», «Работа с бумагой и 

картоном» сохраняются весь период обучения труду (технологии) на уровне начального об-

щего образования.  

В двух первых дополнительных и первый класс включен модуль «Пропедевтический 

период». Его основная цель состоит в формировании  и систематизации необходимых пред-

ставлений о  значении  роли труда, предметах, характеристиках предметов и др., систематиза-

ция материала в этом случае позволяет создать единые представления, которые будут потом 

использоваться в обучении и повысят возможность более самостоятельного и осознанного вы-

полнения заданий. Постепенно материал этого модуля становится частью других модулей и 
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перестает выделяться как самостоятельный компонент. Учет особенностей психофизического 

развития обучающихся с РАС и легкой степенью умственной отсталости позволяет говорить о 

том, что предлагаемые задания могут быть изменены,  с учетом следующих компонентов: 

● Наличие в учреждении материалов, позволяющих расширять представления обу-

чающихся в рамках модуля (например, использовать воск, вощину при работе с 

пластическими материалами); 

● Индивидуальных особенностей обучающихся (непереносимость определенных 

материалов, способов действий) должны предполагать смягчение дискомфорта 

для обучающегося (шумоподавляющие наушники, работа в перчатках с глиной 

и пр.); 

● Для развития мотивации к ручному труду, повышения самостоятельности, усво-

ения социально-коммуникативных умений, профилактики проявлений нежела-

тельного поведения необходим учет возможностей обучающихся. Например, от-

вет обучающихся может быть с использованием только устной речи, устной речи 

и визуальных опор, визуальных опор (средств АДК) 

Для повышения мотивации могут использоваться интересы отдельных обучающихся, 

например, при выборе способа декорирования изделия, темы изделия (изготовление апплика-

ции «Дорожный знак» вместо аппликации «Тарелочка», в случае если формируемые практи-

ческие умения могут быть освоены в полной мере при изменении темы и не  тема имеет соци-

альную значимость, повышает возможности адаптации обучающихся в условиях. 

Примерное содержание основных модулей курса. 

              Первый дополнительный класс (33 часа) 

                  Пропедевтический период (6 часов)  

Вводное занятие. Профессии людей, с которыми обучающиеся встречаются в быту 

(врач, продавец, водитель, строитель и др.), где работают, что делают люди этих профессий.  

Инструменты в повседневной жизни и их назначение.  

Дидактические игры (парные картинки, лото «Профессии»,  «Найди нужные предметы», «Что 

к чему подходит», «Чего не хватает»). Материалы и инструменты (пластилин, бумага, каран-

даш, ножницы, клей, нитки). Разрезные картинки с изображением знакомых инструментов и 

материалов. 

Уточнение представлений о цвете, форме, назначении предмета. 

                      Работа с пластическими материалами (16 часов)   

Пластические материалы. Пластилин, свойства пластилина (согревается в руках, сминается, 

принимает заданную форму, можно отломить и приклеить часть к целому), практические дей-

ствия с пластилином. Цвета пластилина. Материалы для работы с пластилином (дощечка, 

стека, салфетка и пр.).  Приемы и правила работы с пластилином. Выполнение простых аппли-

каций из пластилина посредством заполнения кусочками пластилина контура простых знако-

мых предметов, изображенных на картоне. Отщипывание и размазывание пластилина по по-

верхности картона в заданном контуре (фрукты, овощи и др.). Выполнение аппликаций из пла-

стилина посредством отщипывания и  прикрепления кусочков пластилина (осенние деревья). 

Выполнение поделок из пластилина посредством скатывания жгута (колбаски) и шара при 

лепке предметов вытянутой и округлой формы (огурец, помидор).    

                  Работа с природными материалами (14 часов)  

Знакомство с различными природными материалами (листья, плоды, перья и пр.). Груп-

пировка природных материалов по виду. Исключение лишнего. Упражнения по насыпанию и 

смешиванию круп (угощение птицам)  
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 Коллекция осенних листьев. Аппликация  из сухих листьев. Поделка из природных ма-

териалов посредством фиксации на пласте пластилина (грибы, ёжик, черепаха). Составляем 

букет. Аппликации при помощи фиксации природных материалов (крупы, плодов и пр.) на 

поверхности при помощи пластилина. Экскурсия для сбора природного материала на приш-

кольный участок. 

                       Работа с бумагой и картоном (18 часов)  

Бумага. Назначение бумаги. Цвет бумаги. Коллекция бумаги по цвету и назначению. 

Свойства бумаги. Выполнение поделок, основанное на изучении свойств бумаги (мнется, 

рвется, складывается, приклеивается при помощи клея и пр.). Изготовление индивидуальных 

и коллективных поделок (получение шаров путем сминания для коллективной работы - гир-

лянда из снежков). Ориентировка на листе бумаги. Сгибание бумаги по прямым и диагональ-

ным линиям, фиксирование сгибов при помощи гладилки или линейки. Картон. Изготовление 

аппликаций из цветной бумаги (2-3 элемента) и фиксация их на поверхности при помощи клея. 

Изготовление поделок, используемых в жизни (открытка, елочное украшение, конвертик, за-

кладка и пр.). Правила безопасности при работе с ножницами. Разрезание полоски бумаги ши-

риной 1 см при помощи ножниц по подражанию, по прямой линии. Использование отрезанных 

частей полоски в аппликациях.     

                              Работа с нитками и тканью (12 часов) 

Назначение ниток, веревочек, тесьмы. Коллекция ниток. Надевание бусин с широким диамет-

ром отверстия на  веревочку. Отматывание и сматывание веревочки на бабину, отрезание ве-

ревочки.  Завязывание узлов. Перепление веревочек (косичка). Изготовление закладки. Обма-

тывание цветными тесемками реек (изготовление украшения на стену или окно). Определение 

нужной длины веревочки, тесемки с использованием мерочки и отрезание тесьмы нужной 

длины. Изготовление игрушек из тесьмы, веревочек, нитей и других материалов (гусеница и 

пр.) 

Базовые учебные действия, осваиваемые в процессе обучения в первом дополнительном 

классе 

Личностные учебные действия: 

 Положительно относится к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней, ее эстетическому восприятию; 

 Уважительно  относится к людям труда и результатам их деятельности; 

 Проявляет готовность бережному безопасному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия:  

 Слушает и понимает инструкции к учебному заданию в разных видах деятельности в 

быту; 

 Сотрудничает  со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Регулятивные учебные действия: 

 Принимает и сохраняет цели и задачи решения типовых учебных и практических задач; 

 Осознанно действует на основе разных инструкций для решения практических и учеб-

ных задач. 

Познавательные учебные действия: 

 Дифференцированно воспринимает окружающий мир, его пространственно- времен-

ную организацию; 
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 Использует усвоенные логические операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном речевом материале, основе практической деятельно-

сти в соответствии с индивидуальными возможностями.  

 

                                  Второй дополнительный  класс (33 часа) 

                      Пропедевтический период (6ч) 

Профессии людей вокруг нас. Места работы людей. Инструменты и их назначение.  

Дидактические игры («Подбери пару», «Что лишнее», «Что сначала, что потом», «Кому чего 

не хватает», «Исправь ошибку»).  

Узнавание предметов по цвету, форме. Разрезные картинки 

Совместно с родителями подготовка презентации о профессии родителей, использование 

наглядного материала презентации для выполнения коллективной работы- альбома «Разные 

профессии». 

               Работа с пластическими материалами (16 часов) 

Пластические материалы. Пластилин. Повторение свойств пластилина (согревается в 

руках, сминается, принимает заданную форму, можно отломить и приклеить часть к целому).  

Материалы для работы с пластилином (дощечка, стека, салфетка и пр.). Правила работы с пла-

стилином и инструментами. Приемы работы с пластилином: разминание, расплющивание, от-

щипывание, раскатывание жгута (колбаски), шара, соединение деталей пластилина, разрезание 

жгута (колбаски) при помощи стеки. 

Глина. Изделия из глины (посуда, народные игрушки). Правила работы с глиной. При-

емы работы с глиной  (разминание, раскатывание, отщипывыние, сминание, вырезание из пла-

ста глины элементов при помощи  трафарета, стеки, формочек). Раскрашивание высохших 

(обожженных) поделок из глины.  

                   Работа с природными материалами (14 часов)  

Природные материалы, как собирают и хранят природные материалы. Экскурсия на пришколь-

ный участок для сбора природных материалов. Группировка природных материалов по внеш-

нему виду. Целые и поврежденные листья. Засушивание листьев. Выбор засушенных листьев 

для аппликаций (цветок, бабочка). Поделка из природных материалов посредством фиксации 

на пласте пластилина (гусеница, елочка из шишки, кораблик из скорлупы ореха и пр.). Аппли-

кации при помощи фиксации природных материалов (крупы, плодов и пр.) на поверхности при 

помощи пластилина. 

                        Работа с бумагой и картоном (18 часов) 

Повторение представлений о назначении, свойствах и видах бумаги. Цвет бумаги (красный, 

желтый, синий, зеленый, черный, белый). Ориентировка на листе бумаги (середина, края, верх-

няя часть, нижняя часть листа).  Сгибание бумаги по прямым и диагональным линиям, фикси-

рование сгибов при помощи гладилки или линейки. Картон. Виды и назначение картона. Из-

делия из картона. Изготовление аппликаций из цветной бумаги и картона (3-4 элемента) и фик-

сация их на поверхности при помощи клея. Изготовление поделок, используемых в жизни (са-

молетик, блокнот, открытки, гирлянда) Правила безопасности при работе с ножницами. Разре-

зание листа бумаги 2-4 см по проведенной линии, по линии сгиба, отрезание углов у квадрата. 

Узор.  Геометрические фигуры. Украшения узором поделок из бумаги (платье для бумажной 
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куклы, коврик для домика, носки или перчатки). Счетный и игровой материал из картона и 

бумаги (может использоваться на уроках математики). 

                          Работа с нитками и тканью (12 часов)  

 Назначение  ниток, веревочек, тесьмы, шнурков. Коллекция тканей. Лото из ткани (нахожде-

ние одинаковых лоскутов по цвету, узору, фактуре материала). Инструменты, используемые 

при работе с нитками. Правила безопасности при работе с нитками, тканью. Изделия, выпол-

ненные из нитей (вязаные предметы одежды, игрушки, украшения). 

 Надевание бусин с широким диаметром отверстия на шнурок, веревочку. Сматывание нитей 

в клубок.  Завязывание узлов. Нанизывание бусин  на веревочку. Изготовление украшений и 

игрушек из нитей, веревочек, тесьмы (браслет, подвеска и пр.). Шнуровка при помощи вере-

вочки, шнурка и картона с отверстиями. Шнуровка ботинка. Связывание двух веревочек, нитей 

узлом. Завязывание узла при завершении работы. 

Базовые учебные действия, осваиваемые в процессе обучения во втором дополнитель-

ном классе 

Личностные учебные действия: 

 Способен осознавать себя как ученика, заинтересованного в посещении школы, обуче-

нием, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 Положительно относится к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней, ее эстетическому восприятию; 

 Уважительно  относится к людям труда и результатам их деятельности; 

 Проявляет готовность бережному безопасному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия:  

 Слушает и понимает инструкции к учебному заданию в разных видах деятельности в 

быту; 

 Сотрудничает  со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 Обращается за помощью, принимает помощь. 

Регулятивные учебные действия: 

 Принимает и сохраняет цели и задачи решения типовых учебных и практических задач; 

 Осознанно действует на основе разных инструкций для решения практических и учеб-

ных задач. 

Познавательные учебные действия: 

 Дифференцированно воспринимает окружающий мир, его пространственно- времен-

ную организацию; 

 Использует усвоенные логические операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, поступном речевом материале, основе практической деятельно-

сти в соответствии с индивидуальными возможностями; 

 Пользуется знаками, символами, предметами-заместителями. 

 

 1 класс (34 часа) 

Пропедевтический период (6 часов) 
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Профессии людей, инструменты и материалы в работе людей разных профессий. Дидактиче-

ские игры, игры- драматизации.  Материалы и инструменты, используемые на уроках труда. 

Правила поведения на уроке. Правила использования материалов и инструментов. Выбери, как 

правильно (совместное с педагогом составление правил поведения на уроке), составление ви-

зуального плана-опоры подготовки к уроку, упражнения на правильное размещение предметов 

на рабочем месте с опорой на предметный или графический план.  

Дифференциация предметов по цвету, форме, величине. Узнавание предмета на разных изоб-

ражениях, узнавание предмета по описанию 

Материалы, предметы, сделанные из этих материалов.  

                   Работа с пластическими материалами (16 часов)  

Пластические материалы. Пластилин. Свойства и правила подготовки рабочего места при ра-

боте с  пластилином (по образцу и визуальному плану).  Материалы для работы с пластилином 

(дощечка, стека, салфетка и пр.) и их назначение. Приемы работы с пластилином: разминание, 

расплющивание, отщипывание, раскатывание жгута (колбаски), шара, соединение деталей 

пластилина, разрезание жгута (колбаски) при помощи стеки. Изготовление плоскостных и объ-

емных поделок из пластилина по образцу, лепка предметов с натуры.  

Глина. Узнавание глины среди других материалов. Инструменты для работы с глиной. Изделия 

из глины в окружающем мире. Приемы работы с глиной  (разминание, раскатывание, отщипы-

выние, сминание, вырезание из пласта глины элементов при помощи  трафарета, стеки, фор-

мочек). Изготовление из глины простых поделок округлой или вытянутой формы, узоры на 

пласте глины при помощи пальцев, стеки, штампов. Раскрашивание высохших (обожженных) 

поделок из глины.  

                  Работа с природными материалами (14 часов) 

Природные материалы, правила сбора и хранения природных материалов. Группировка при-

родных материалов. Нахождение похожих материалов по цвету, форме, величине. Качествен-

ный и некачественный природный материал. Анализ изображений (фотографий) поделок  из 

природного материала, определение природных материалов, которые были использованы при 

ее изготовлении. Аппликации плоскостные (листья, веточки, крупы, перья) и объемные. Со-

ставление букетов из сухих цветов, листьев, веток. Анализ поделки, выбор материалов (нужная 

группа, количество) для изготовления простой поделки.   

                Работа с бумагой и картоном (16 часов) 

Виды бумаги, свойства, назначение бумаги. Картон. Изделия из бумаги и картона. Цвет бумаги. 

Ориентировка на листе (середина, края, верхняя часть, нижняя часть листа, правая и левая по-

ловины листа).  Сгибание бумаги по прямым и диагональным линиям, фиксирование сгибов 

при помощи гладилки или линейки.  

Изготовление аппликаций из цветной бумаги и картона (3-4 элемента) и фиксация их на по-

верхности при помощи клея. Изготовление поделок, используемых в жизни и в игре (кораблик, 

счетный материал, конверт, закладка, блокнот или книжечка). Правила безопасности при ра-

боте с ножницами. Разрезание листа бумаги по проведенной линии, по линии сгиба, отрезание 

углов у квадрата.  

Узор. Орнамент. Чередование геометрических фигур при выполнении простых орнаментов 

(украшение орнаментом чередование 1/1 прямоугольника - закладка, шарф для куклы, квад-

рата). Склеивание элементов из бумаги при изготовлении поделки (гирлянда цепочка, елочная 

игрушка). 

                            Работа с нитками и тканью (14 часов) 
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Коллекция нитей и  тканей. Инструменты, используемые при работе с нитками. Правила без-

опасности при работе с нитками, тканью. Изделия, выполненные из нитей и ткани (предметы 

одежды, игрушки, украшения).  

Сматывание нитей в клубок.  Завязывание узлов.  Распутывание и переплетение нитей.  Изго-

товление украшений и игрушек из нитей, веревочек, тесьмы (браслет, подвеска и пр.). Шну-

ровка при помощи веревочки, шнурка и картона с отверстиями, типы шнуровок.  Завязывание 

узла после окончания работы. Изготовление картин посредством выполнения шнуровки шнур-

ками разного цвета. 

Базовые учебные действия, осваиваемые в процессе обучения в первом классе 

Личностные учебные действия: 

 Способен осознавать себя как ученика, заинтересованного в посещении школы, обуче-

нием, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 Положительно относится к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней, ее эстетическому восприятию; 

 Уважительно  относится к людям труда и результатам их деятельности; 

 Проявляет готовность бережному безопасному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия:  

 Слушает и понимает инструкции к учебному заданию в разных видах деятельности в 

быту; 

 Сотрудничает  со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 Обращается за помощью, принимает помощь. 

 Конструктивно и доброжелательно взаимодействует с окружающими людьми, прояв-

ляет положительное отношение к ним.  

Регулятивные учебные действия: 

 Принимает и сохраняет цели и задачи решения типовых учебных и практических задач; 

 Осознанно действует на основе разных инструкций для решения практических и учеб-

ных задач. 

 Познавательные учебные действия – комплекс начальных логических операций, необ-

ходимые для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях; 

 Использует усвоенные логические операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, поступном речевом материале, основе практической деятельно-

сти в соответствии с индивидуальными возможностями; 

 Пользуется знаками, символами, предметами-заместителями. 

2 класс 

Работа с пластическими материалами (8 ч) 

Глина и ее использование в быту (изготовление посуды, строительных материалов - кирпичи).  

Лепка из пластилина и глины объемных геометрических фигур (шар, куб, брусок) и использо-

вание их в поделках.  Обработка поверхности изделия при помощи стеки, губки.  

Лепка из пластилина и глины предметов окружающего мира (забор, мостик, чашка, блюдце и 

пр.) и предметов для игры (овощи и фрукты, продукты). Изготовление поделок из нескольких 

деталей, использование разные способы скрепления деталей в лепке. Лепка атрибутов для 
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разыгрывания сказок, простых сюжетов. Выполнение коллективных работ (блюдо с фруктами, 

рыбы в аквариуме, домики и пр.)  

                  Работа с природными материалами ( 8 часов)  

Экскурсия для сбора природных материалов. Признаки качественного и некачественного при-

родного материала (целые листья, без повреждений и черных пятен, не мокрые). Способы под-

готовки природного материала к использованию в занятиях. Правила поведения на экскурсии. 

Бережное отношение к растениям. Игрушки и поделки из природных материалов (скрепление 

элементов при помощи пластилина, клея и пр.) Многодетальные поделки (собака, поросенок, 

птица, рыбка, кораблик с парусом и пр.). Коллективное панно из природных материалов. Кол-

лективные аппликации (зимний лес). Многодетальные поделки (птица,  рыба из пластилина и 

тростниковой травы). Составление сезонных букетов из засушенных трав, цветов, веток.  Со-

ставление гербария, коллекции природных материалов (альбом). 

                    Работа с бумагой и картоном (10 часов)  

Расширение представлений о видах и назначении бумаги (газетная, книжная, писчая, бумага 

для салфеток, туалетная, упаковочная, подарочная, обойная, акварельная и пр.). Использова-

ние трафаретов и шаблонов при  работе с бумагой и картоном. Рациональное использование 

материалов. Изготовление рамки для фото из картона и украшения узором или орнаментом. 

Аппликация сезонные изменения в природе (в течение учебного года, деревья в 4 сезонах: 

осень, зима, весна и лето). Изготовление открыток к праздникам. Изготовление поделок из бу-

маги (самолетик, стрела) путем складывания по размеченным линиям. Разметка геометриче-

ских фигур для составления орнаментов, Разрезание бумаги по прямым, диагональным ли-

ниям, симметричное вырезание на сложенном пополам листе бумаги. Объемные фигуры из 

конусов, кругов (новогодние игрушки, цветы и пр.) 

                 

    Работа с нитками и тканью (8 часов)   

Виды работ с нитями и тканью (вязание, вышивание, плетение). Узнавание сшитых и связан-

ных изделий. Изготовление поделок из ниток (ягоды, кисточка). Изготовление закладки и сал-

фетки из канвы, обработка краев изделия (бахрома). Резание ткани ножницами по намеченной 

линии (небольшие квадраты примерно 5 на 5 см). Пуговицы. Прикрепление крупных пуговиц 

к картону при помощи шнурка. Развязывание и завязывание узла. Шнуровка  по проколам к 

полосе картона (крест). Завязывание банта. Назначение пуговиц. Коллекция пуговиц. Матери-

алы и инструменты для шитья. Иголка. Правила работы с иглой. Пришивание пуговиц.  

Базовые учебные действия, осваиваемые в процессе обучения во втором классе 

Личностные учебные действия: 

 Способен осознавать себя как ученика, заинтересованного в посещении школы, обуче-

нием, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 Положительно относится к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней, ее эстетическому восприятию; 

 Уважительно  относится к людям труда и результатам их деятельности; 

 Проявляет готовность бережному безопасному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия:  

 Слушает и понимает инструкции к учебному заданию в разных видах деятельности в 

быту; 

 Сотрудничает  со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
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 Обращается за помощью, принимает помощь;  

 Слушает собеседника, вступает в диалог, поддерживает его, используя доступные виды 

коммуникации (устную речь, письменную речь, средства АДК); 

 Конструктивно и доброжелательно взаимодействует с окружающими людьми, прояв-

ляет положительное отношение к ним.  

Регулятивные учебные действия обеспечивают условия для формирования и реализации логи-

ческих операций, осознанию задач, способов достижения результатов деятельности: 

 Принимает и сохраняет цели и задачи решения типовых учебных и практических задач; 

 Осознанно действует на основе разных инструкций для решения практических и учеб-

ных задач. 

 Познавательные учебные действия – комплекс начальных логических операций, необ-

ходимые для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях; 

 Использует усвоенные логические операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, поступном речевом материале, основе практической деятельно-

сти в соответствии с индивидуальными возможностями; 

 Пользуется знаками, символами, предметами-заместителями; 

 Работает с информацией (понимает изображение, текст, устное высказывание, элемен-

тарное схематичное изображение, таблицу, предъявляемое на бумажных и электронных 

носителях). 

3 класс 

Работа с природными материалами (4 часа) 

Обобщение сведений о видах и использовании природных материалов 

Коллективные аппликации (зимний лес). Многодетальные поделки (птица,  рыба из пласти-

лина и тростниковой травы). 

 Панно из природных материалов. Составление сезонных букетов из засушенных трав, цветов, 

веток. 

                           Работа с бумагой, картоном (10 часов) 

Материалы и инструменты для работы с бумагой и картоном. Правила работы с инструмен-

тами и картоном. Изготовление аппликаций из обрывной бумаги (птица, медведь, елка). Раз-

метка листа бумаги, картона при помощи линейки. Окантовка полосами цветной бумаги кар-

тины, поля для настольной игры. Бумажные гирлянды, фонарики. Карнавальные маски из кар-

тона, головные уборы. Изготовление поля и фигурок для настольной игры. Изготовление ко-

робок (стороны фиксируются при помощи клапанов, склеиваются встык). Украшение коробок 

из картона при помощи наклеек, элементов из цветной бумаги. 

                         Работа с  нитками и тканью (8 часов)  

Материалы и инструменты для шитья, вязания. Правила безопасности при шитье. Пришивание 

пуговиц. Экскурсия в школьную швейную мастерскую. Стежки. Виды стежков на картоне (по 

проколам) и на ткани (прямого стежка, косого стежка). Сшивание двух деталей при помощи 

прямого стежка (прихватка). Вышивание закладки при помощи косого стежка 

                     Работа с проволокой и металлом (6 часов) 

 Проволока и ее использование в быту. Поделки из проволоки. Инструменты для работы с про-

волокой. Подготовка рабочего места и правила безопасности при работе с проволокой, пасса-

тижами.  
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 Скручивание двух планок гайкой. Изготовление из проволоки поделок (паук, цветок). Буквы 

из проволоки (О, С, Л, П).  

Металлоконструктор. Инструменты для работы с металлоконструктором. Техника безопасно-

сти при работе с отверткой. Выполнение из металлоконструктора геометрических фигур (квад-

рат, прямоугольник, треугольник). 

                             Работа с древесиной (6 часов) 

Экскурсия в столярную мастерскую. Предметы из древесины вокруг нас. Инструменты при 

работе с древесиной. Подготовка рабочего места к выполнению поделки, изделий из древе-

сины. Правила безопасности при работе с инструментами. Изготовление планки для растения. 

Аппликация из опилок, путем наклеивания опилок в контур (собачка).  

Базовые учебные действия, осваиваемые в процессе обучения в третьем классе 

Личностные учебные действия: 

 Способен осознавать себя как ученика, заинтересованного в посещении школы, обуче-

нием, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 Положительно относится к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней, ее эстетическому восприятию; 

 Уважительно  относится к людям труда и результатам их деятельности; 

 Проявляет готовность бережному безопасному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия:  

 Слушает и понимает инструкции к учебному заданию в разных видах деятельности в 

быту; 

 Сотрудничает  со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 Обращается за помощью, принимает помощь;  

 Слушает собеседника, вступает в диалог, поддерживает его, используя доступные виды 

коммуникации (устную речь, письменную речь, средства АДК); 

 Конструктивно и доброжелательно взаимодействует с окружающими людьми, прояв-

ляет положительное отношение к ним.  

Регулятивные учебные действия: 

 Принимает и сохраняет цели и задачи решения типовых учебных и практических задач; 

 Осознанно действует на основе разных инструкций для решения практических и учеб-

ных задач; 

 Осуществляет контроль и оценку, корректирует в связи с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

 Использует усвоенные логические операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, поступном речевом материале, основе практической деятельно-

сти в соответствии с индивидуальными возможностями; 

 Пользуется знаками, символами, предметами-заместителями; 

 Работает с информацией (понимает изображение, текст, устное высказывание, элемен-

тарное схематичное изображение, таблицу, предъявляемое на бумажных и электронных 

носителях); 

 Использует в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные для восприятия, существенные связи и отношения между объ-

ектами и процессами. 
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4 класс (34 часа) 

                       Работа с бумагой и картоном (10 часов) 

 Обобщение информации о бумаге и картоне, инструментах и приспособлениях при работе с 

бумагой и картоном. 

 Разметка изделий из бумаги и картона. Объемные многодетальные игрушки из бумаги. Иг-

рушки складные из бумаги (простые оригами). Игрушки и поделки со складными элементами. 

Вырезание снежинок. Изготовление конвертов с помощью клея и без клея. Изготовление по-

дарочной упаковки (коробки). Изготовление игр из картона (геометрический конструктор). Из-

готовление летающих игрушек (планер,  самолет, летающий диск). Изготовление объемных 

многодетальных поделок для украшения интерьера. Изготовление закладок (переплетение по-

лос из бумаги) 

                      Работа с нитками и тканью (10 часов) 

 Ткань. Виды ткани. Инструменты для работы с тканью. Правила безопасности при работе с 

инструментами и материалами.  

Изготовление куклы-скрутки из ткани. Изготовление салфетки с аппликацией и бахромой. 

Правила безопасности при работе с иголкой. Стежки. Виды стежков.  

Пришивание пуговиц с 4 сквозными отверстиями. Пришивание пуговиц с ушком. Починка 

одежды (зашивание, штопание), изготовление и пришивание вешалки к верхней одежде. 

                    Работа с проволокой и  металлом (7 часов)  

Предметы из металла. Использование металлических предметов в жизни, строительстве.  По-

делки из алюминиевой фольги -моделирование (дерево, птица, муха). Фигурки из проволоки 

(люди, животные).  

                          Работа с древесиной (7 часов) 

  Предметы из дерева в окружающем мире. Свойства дерева. Инструменты для работы с дере-

вом. Правила работы с древесиной. Приемы работы с древесиной. Экскурсия в столярную ма-

стерскую. 

Поделки из карандашных стружек (цветок, бабочка и др.). Изготовление поделки из деревян-

ных заготовок (дом). Коллективная поделка (кормушка для птиц). 

Базовые учебные действия, осваиваемые на уроках труда в 4 классе 

Личностные учебные действия: 

 Способен осознавать себя как ученика, заинтересованного в посещении школы, обуче-

нием, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 Положительно относится к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней, ее эстетическому восприятию; 

 Проявляет самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договорен-

ностей; 

 Уважительно  относится к людям труда и результатам их деятельности; 

 Проявляет готовность бережному безопасному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия:  

 Слушает и понимает инструкции к учебному заданию в разных видах деятельности в 

быту; 

 Сотрудничает  со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 Обращается за помощью, принимать помощь; 
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 Конструктивно и доброжелательно взаимодействует с окружающими людьми, прояв-

ляет положительное отношение к ним;  

 Слушает собеседника, вступает в диалог, поддерживает его, используя доступные виды 

коммуникации (устную речь, письменную речь, средства АДК); 

 Использует доступные источники и средства для получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

 Принимает и сохраняет цели и задачи решения типовых учебных и практических задач; 

 Осознанно действует на основе разных инструкций для решения практических и учеб-

ных задач; 

 Осуществляет контроль и оценку, корректирует в связи с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия – комплекс начальных логических операций, необхо-

димые для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях; 

 Дифференцированно воспринимает окружающий мир, его пространственно- времен-

ную организацию; 

 Использует усвоенные логические операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, поступном речевом материале, основе практической деятельно-

сти в соответствии с индивидуальными возможностями; 

 Пользуется знаками, символами, предметами-заместителями; 

 Работает с информацией (понимает изображение, текст, устное высказывание, элемен-

тарное схематичное изображение, таблицу, предъявляемое на бумажных и электронных 

носителях); 

 Использует в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные для восприятия, существенные связи и отношения между объ-

ектами и процессами. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Труд (технология)» на уровне начального общего образования 

Личностные результаты обучающегося 

В силу особенностей социально-коммуникативного и личностного развития обучаю-

щихся с РАС и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) достиже-

ние личностных результатов не всегда возможно в полном объеме на этапе начального обуче-

ния в школе, поэтому рекомендуется оценивать индивидуальную динамику продвижения обу-

чающегося в данной области.   

При оценивании личностных результатов необходимо обеспечить индивидуализацию 

этапности освоения образовательных результатов в связи с неравномерностью и особенно-

стями развития ребенка с РАС. 

В результате изучения предмета «Труд (Технология)» в начальной школе у обучаю-

щегося будут сформированы следующие личностные новообразования: 

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

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

2. развитие мотивации к обучению; 

3. развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
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4. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

нообразные повседневные школьные дела); 

5. владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социаль-

ного взаимодействия; 

6. развитие положительных свойств и качеств личности; 

7. формирование  готовности к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты освоения курса  «Труд (технология)» 

Требования к предметным результатам освоения учебного плана предмета «Труд (тех-

нология)» определяются с учетом психофизических и индивидуальных возможностей обуча-

ющихся с РАС и легко  умственно отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В за-

висимости от этих особенностей предметные результаты освоения предмета «Труд (техноло-

гия)» обучающихся с РАС и легкой умственной отсталостью  могут относиться к достаточному 

или минимальному уровню. В некоторых случаях обучающийся с РАС и легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осваивает весь учебный материал по разным 

предметам на достаточном или минимальном уровне, в других случаях оказывается, что заня-

тия, связанные с  технологией, искусством находятся на отличном уровне (выше или ниже 

того, что демонстрирует ребенок в целом). Это определяет необходимость проведения диагно-

стики уровня в рамках каждого учебного предмета для обеспечения более точного понимания 

видов и способов помощи, повышения мотивации и развития практических и общеинтеллек-

туальных умений. 

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

лостью выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих вер-

ного решения: По способу предъявления в рамках учебного предмета «Труд  (технология)» 

используют преимущественно практические задания, в меньшей степени используются устные 

задания, предполагающий ответ обучающегося на вопросы, позволяющие судить об уровне 

осваиваемых представлений. 

По характеру выполнения в двух дополнительных и  первом  классах, во втором классе 

в основном используются преимущественно репродуктивные и продуктивные задания, так как 

основным является усвоение и верное использование алгоритмов типичных заданий, повыше-

ние самостоятельности обучающегося с РАС при выполнении таких заданий. По мере выхода 

на уровень свободного использования освоенных умений у детей с достаточным уровнем усво-

ения программы это может соответствовать 3 классу задания в большей степени могут носить 

творческий характер. 

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

ности полученных результатов, что дает основание оценивать их как "удовлетворительные", 

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

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемон-

стрированные обучающимся, с оценками типа: 

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

даний; 

● "хорошо" - от 51% до 65% заданий. 

● "очень хорошо" (отлично) свыше 65%. 

Предложенный способ оценки не отменяет возможности использования традиционной си-

стемы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их напол-

нения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра 

оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 
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обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных компетен-

ций.  

    К концу обучения в первом подготовительном классе обучающиеся с РАС и легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут:  

 Пропедевтический период. 

Минимальный уровень: 

1. Иметь представления о профессиях людей, с которыми обучающийся встречается в 

быту (врач, продавец, водитель, учитель, строитель и др.). Знать места работы и основ-

ную деятельность людей знакомых профессий. 

2. Узнавать инструменты и материалы, их назначение в процессе занятий трудом  (каран-

даш, бумага, пластилин, ножницы, иголка) и их назначение. 

3. Использовать  полученные представления в процессе участия в дидактических играх, 

связанных с профессиями людей, материалами и инструментами (парные изображения, 

лото, ассоциации, разрезные картинки и пр.). 

4. Готовить рабочее место, опираясь на пошаговую помощь учителя. 

 Достаточный уровень: 

1. Иметь  представления о профессиях людей, с которыми обучающийся встречается в 

быту (врач, воспитатель, учитель, продавец, водитель, строитель, парикмахер, убор-

щица и др.). 

2. Знать места работы и основную деятельность людей разных профессий. 

3. Узнавать инструменты и материалы, их назначение в процессе занятий трудом  (каран-

даш, ножницы, иголка, пластилин, бумага и пр.). 

4. Обобщать полученные представления в процессе участия в дидактических играх, свя-

занных с профессиями людей, местами их работы, инструментами и материалами (пар-

ные картинки, лото, разрезные картинки, продолжи ряд, что кому подходит, четвертый 

лишний и пр.). 

5. Готовить рабочее место по инструкциям учителя и визуальным опорам. 

Работа с пластическими материалами 

Минимальный уровень: 

1. Узнавать и показывать пластилин среди других материалов и основные свойства пла-

стилина (согревается в руках, сминается, принимает заданную форму, можно отломить 

и приклеить часть к целому). 

2. Находить пластилин определенного цвета по инструкции (красный, синий, желтый, зе-

леный, белый) 

3. Уметь выполнять простые  аппликации, заполняя пластилином контур, размазывая пла-

стилин, в том числе при помощи учителя 

4. Отвечать на вопросы учителя с опорой на наглядность, используя речь и указательный 

жест или другие средства коммуникации.  

Достаточный уровень: 

1. Знать названия пластических материалов (пластилин) и основные характеристики пла-

стических  материалов (согревается в руках, сминается, принимает заданную форму, 

можно отломить и приклеить часть к целому). 

2. Называть, показывать пластилин основных и дополнительных цветов (красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, черный). 

3. Соотносить цвет пластилина с цветом объекта лепки (огурец зеленый, лимон желтый). 

4. Показывать и называть материалы для работы с пластилином (подкладная доска, стеки, 

салфетка и пр.). 
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5. Знать правила и приемы работы с пластилином.  

6. Уметь выполнять простые  аппликации, заполняя пластилином контур, размазывая пла-

стилин внутри контура. 

7. Выполнять поделки  из пластилина посредством скатывания жгута (колбаски) и шара 

при лепке предметов вытянутой и округлой формы (огурец, банан, яблоко и пр.).  

8. Отвечать на вопросы о предмете лепки по  вопросам учителя. 

Работа с природными материалами  

Минимальный уровень: 

1. Узнавать некоторые  природные  материалы (листья,  шишки, веточки, каштаны, же-

луди) 

2. Группировать природные материалы по внешнему виду (на 2 группы значительно от-

личающихся по внешнему виду и величине, например, листья березы и листья клена, 

шишки и желуди) 

3. Выполнять упражнения по насыпанию и смешиванию круп (угощение птицам)  

4. Выполнять поделки из природных материалов посредством их фиксации на поверхно-

сти при помощи пластилина (используя помощь учителя). 

Достаточный уровень: 

1. Знать некоторые  природными материалы (листья, плоды, перья и пр.), места сбора при-

родных материалов. 

2. Группировать природные материалы по внешнему виду (листья, шишки, каштаны, же-

луди, веточки, ракушки и пр.). 

3. Выполнять упражнения по насыпанию и смешиванию круп (угощение птицам)  

4. Выполнять поделки из природных материалов посредством их фиксации на поверхно-

сти при помощи пластилина. 

5. Отвечать на вопросы учителя при анализе объекта работы (что это, где находится/ для 

чего этот объект нужен, какого цвета, какой формы). 

Работа с бумагой и картоном 

Минимальный уровень: 

1. Знать назначение некоторых видов бумаги (для рисования, тетрадная, для салфеток, 

упаковочная),  цвета бумаги (красный, синий, желтый, зеленый, черный). 

2. Определять свойства бумаги в процессе демонстрации учителем (мнется, рвется, скла-

дывается, приклеивается при помощи клея и пр.).  

3. Выполнять поделки из бумаги  без использования ножниц (сминая и отрывая часть от 

листа). 

4. Ориентироваться на листе бумаги (середина, углы листа).  

5. Сгибать бумаги по прямым линиям при помощи учителя 

6. Изготавливать аппликаций из цветной бумаги (2-3 элемента) с разными способами фик-

сации на поверхности.  

7. Анализировать образец, отвечая на вопросы учителя   или показывая объект, его цвет, 

форму величину, назначение 

Достаточный уровень: 

1. Знать назначение бумаги (для рисования, тетрадная, книжная, туалетная, упаковочная),  

цвета бумаги.  

2. Выполнять коллекцию бумаги по цвету и назначению.  
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3. Знать свойства бумаги (мнется, рвется, складывается, приклеивается при помощи клея 

и пр.).  

4. Выполнять поделки из бумаги  без использования ножниц (сминая бумагу, отрывая 

часть от листа) 

5. Ориентироваться на листе бумаги (середина листа, углы, верх и низ листа). Сгибать бу-

маги по прямым и диагональным линиям, фиксирование сгибов при помощи гладилки 

или линейки.  

6. Изготавливать аппликации из цветной бумаги (2-3 элемента) с разными способами фик-

сации на поверхности (подвижные аппликации, например, элементы на магнитной ос-

нове, на липучках и пр.; фиксация при помощи клея) 

7. Знать правила безопасности при работе с ножницами.  

8. Разрезать полоски бумаги шириной 1 см при помощи ножниц по подражанию, по пря-

мой линии. Использовать отрезанных частей полоски в аппликациях. 

9. Анализировать образец, отвечая на вопросы учителя о назначении, цвете, форме объ-

екта, способе фиксации элементов аппликации к поверхности с опорой на вопросы 

учителя и наглядность. 

Работа с нитками и тканью 

Минимальный уровень: 

1. Знать и уметь показать нитки, веревочку, шнурок 

2. Нанизывать бусины с крупным отверстием на шнурок 

3. Отрезать веревку от бабины, клубка 

4. При помощи педагога завязывать узел 

5. Выполнять простые поделки из нитей и других материалов (гусеница) 

6. Анализировать образец, отвечая на вопросы учителя о назначении, форме, цвете. 

Достаточный уровень: 

1. Знать назначение ниток, веревочек, шнурка, тесьмы, ткани. 

2. Надевать бусины с широким диаметром отверстия на  веревочку.  

3. Сматывать  веревочки на бабину, отрезать веревочку ножницами.  Завязывать узел на 

шнурке.  

4. Связывать два шнурка.  

5. Переплетение веревочек (косичка).  

6. Изготовление игрушек из тесьмы, веревочек, нитей и других материалов (гусеница и 

пр.) 

7. Анализировать образец, отвечая на вопросы учителя о назначении, цвете, форме объ-

екта. 

8. Планировать деятельность на шаг вперед с опорой на инструкцию и показ действия учи-

телем (сделали…,что будем делать дальше?). 

К концу обучения во втором дополнительном классе обучающиеся с РАС и легкой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут:                     

Пропедевтический период  

Минимальный  уровень: 

1. Расширять представления о профессиях людей (продавец, кассир, учитель, водитель, 

парикмахер, врач, уборщица и др.). Места работы людей. Инструменты людей разных 

профессий. 

2. Систематизировать представления  о цветах, формах, величинах. Определение цвета и 
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формы предметов на изображениях. 

3.  Выполнять сериацию предметов и изображений по величине (большой, средний, ма-

ленький). 

4. Играть в дидактические игры (подбери пару, что лишнее, что сначала, что потом, что 

нам понадобится).  

5. Подготавливать рабочее  место к занятию по инструкциям учителя и образцу 

Достаточный уровень: 

1. Расширять представления о профессиях людей (работники магазина, школы, транс-

порта, парикмахер, врач, уборщица, дворник, полицейский и др.). Места работы людей. 

Инструменты людей разных профессий. 

2. Систематизировать представления  о цветах, формах, величинах. Определение цвета и 

формы предметов в быту. Сериация предметов и изображений по величине (большой, 

средний, маленький). 

3. Играть в дидактические игры (подбери пару, что лишнее, что сначала, что потом, что 

нам понадобится).  

4. Повторять названия и назначение материалов и инструментов, использованных  на уро-

ках. 

5. Подготовка рабочего места к занятию по образцу и организующей помощи учителя. 

 

Работа с пластическими материалами 

Минимальный уровень: 

1. Знать некоторые виды пластических материалов, узнавать их среди других материалов 

2. Знать некоторые свойства пластических материалов. 

3. С опорой на наглядность (визуальный план) определять инструменты для работы с пла-

стилином 

4. Соблюдать правила работы с пластилином 

5. Использовать приемы работы с пластическими материалами: разминание, расплющи-

вание, отщипывание, раскатывание жгута (колбаски), шара, соединение деталей, разре-

зание жгута (колбаски) при помощи стеки. 

6. Выполнять аппликации, заполняя пластилином контур 

7. Лепить предметы округлой и вытянутой формы 

Достаточный уровень: 

1. Узнавать пластические материалы среди других (пластилин и глина), называть их. 

2. Знать  свойства пластилина (согревается в руках, сминается, принимает заданную 

форму, можно отломить и приклеить часть к целому).   

3. Определять инструменты для работы с пластилином (доска, стека, салфетка и пр.).  

4. Знать правила работы с пластилином, глиной и инструментами.  

5. Использовать приемы работы с пластилином: разминание, расплющивание, отщипыва-

ние, раскатывание жгута (колбаски), шара, соединение деталей из пластилина, разреза-

ние жгута (колбаски) при помощи стеки, соединение деталей приемом примазывания. 

6. Лепить объемные поделки вытянутой и округлой формы, выполнять поделку из не-

скольких элементов (яблоко на тарелке, снеговик).  

7. Выполнять аппликации, заполняя пластилином нескольких цветов контур на картоне. 

8. Узнавать глину среди других материалов. 

9. Узнавать и называть некоторые изделия  из глины (посуда, народные игрушки).  
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10. Знать отдельные приемы работы с глиной  (разминание, раскатывание, отщипывыние, 

сминание, вырезание из пласта глины элементов при помощи  трафарета, стеки, формо-

чек).  

11. Раскрашивать высохшие (обожженные) поделки  из глины.  

Работа с природными материалами 

Минимальный уровень: 

1. Узнавать и называть/показывать некоторые природные материалы, определять по фото, 

откуда берутся природные материалы.  

2. Собирать нужные природные материалы при экскурсии на пришкольный участок.  

3. Показывать/называть  целые и поврежденные листья, желуди, шишки.  

4. Делать выбор засушенных листьев для аппликаций (цветок, бабочка). Выполнять по-

делки из природных материалов посредством фиксации на пласте пластилина (гусе-

ница, елочка из шишки и пр.) в том числе при помощи учителя 

5. Выполнять аппликации при помощи фиксации природных материалов (крупы, плодов 

и пр.) на поверхности при помощи пластилина. 

6. Анализировать образец, выбирать необходимые материалы и инструменты для пред-

стоящей работы с опорой на изображение нужных предметов и материалов (выбор из 

двух вариантов). 

7. Отвечать на вопросы учителя об объекте (его назначении, материале, цвете). 

Достаточный уровень: 

1. Узнавать и называть некоторые природные материалы, называть, откуда берутся при-

родные материалы.  

2. Собирать нужные природные материалы при экскурсии на пришкольный участок, груп-

пировать их по внешнему виду. Показывать/называть  целые и поврежденные листья, 

желуди, шишки.  

3. Делать выбор засушенных листьев для аппликаций (цветок, бабочка). Выполнять по-

делки из природных материалов посредством фиксации на пласте пластилина (гусе-

ница, елочка из шишки и пр.).  

4. Выполнять аппликации при помощи фиксации природных материалов (крупы, плодов 

и пр.) на поверхности при помощи пластилина. 

5. Анализировать образец, выбирать необходимые материалы и инструменты для пред-

стоящей работы с опорой на изображение нужных предметов и материалов 

6. Отвечать на вопросы учителя об объекте, о последовательности его выполнения с опо-

рой на элемент предметной или графической технологической карты. 

Работа с бумагой и картоном 

Минимальный уровень: 

1. Закреплять представления о назначении, свойствах и видах бумаги.  

2. Узнавать и называть цвета бумаги.  

3. Ориентироваться на листе бумаги (середина, края, верхняя часть, нижняя часть листа).  

4. Сгибать бумагу по прямым и диагональным линиям  

5. Уметь находить картон среди других материалов, иметь представление о назначении 

картона. Узнавать и называть некоторые изделия из картона.  

6. Выполнять аппликации из цветной бумаги и картона (3элемента) и фиксация их на по-

верхности при помощи клея.  

7. Соблюдать Правила безопасности при работе с ножницами.  
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8. Разрезать листа бумаги 2-4 см по проведенной линии  

9. Иметь представление об узоре.  Украшения узором поделок из бумаги. Изготавливать 

счетный и игровой  материал из картона и бумаги. 

Достаточный уровень:  

1. Закреплять представления о назначении, свойствах и видах бумаги.  

2. Узнавать и называть цвета бумаги.  

3. Ориентироваться на листе бумаги (середина, края, верхняя часть, нижняя часть листа).  

4. Сгибать бумагу по прямым и диагональным линиям, фиксирование сгибов при помощи 

гладилки или линейки.  

5. Уметь находить картон среди других материалов.   

6. Иметь представление о некоторых видах картона (упаковка разных товаров, материал 

для поделок и пр.) и назначении картона. Узнавать и называть некоторые изделия из 

картона.  

7. Выполнять аппликации из цветной бумаги и картона (3-4 элемента) и фиксация их на 

поверхности при помощи клея. Изготовление поделок, используемых в жизни (самоле-

тик, блокнот, открытки, гирлянда флажки)  

8. Знать и соблюдать правила безопасности при работе с ножницами.  

9. Разрезать листа бумаги 2-4 см по проведенной линии, по линии сгиба, отрезание углов 

у квадрата.  

10. Иметь представление об узоре как способе украшения изделия.  Геометрические фи-

гуры и их использование в украшении изделий из картона и бумаги. Украшения узором 

поделок из бумаги (платье для бумажной куклы, коврик для домика, носки или пер-

чатки). Изготавливать счетный и игровой  материал из картона и бумаги. 

Работа с нитками и тканью  

Минимальный уровень 

1. Узнавать среди предметов, выбирать по инструкции нитки, шнурок, ленту. Узнавать 

ткань, как материал,  из которого сделаны предметы окружающего мира (одежда, пред-

меты быта и пр.) 

2. Составлять при помощи учителя коллекцию тканей. 

3. Узнавать и называть/показывать некоторые инструменты, используемые при работе с 

нитками и тканью (игла, ножницы).  

4. Соблюдать правила безопасности при работе с нитками, тканью.  

5. Нанизывать бусины на  веревочку.  

6. Сматывать нити в клубок.   

7. Завязывать узлы, связывать нити между собой 

8. Выполнять шнуровку при помощи веревочки, шнурка и картона с отверстиями.  

9. Изготавливать украшения и игрушки из нитей, веревочек, тесьмы (браслет, подвеска и 

пр.). 

10. Завязывать узел  при завершении работы. Отрезать лишнюю часть нити, тесьмы. 

 Достаточный уровень: 

1. Знать назначение  и особенности использования в быту ниток, шнурка, веревочек,  

ленты.  

2. Узнавать ткань, как материал, из которого сделаны предметы окружающего мира 

(одежда, предметы быта и пр.) 

3. Составлять при помощи учителя коллекцию тканей. 

4. Узнавать и называть некоторые инструменты, используемые при работе с нитками и 
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тканью (игла, спицы, крючок, ножницы). Называть некоторые изделия, выполненные 

из нитей (вязаные предметы одежды, игрушки, украшения) на реальных предметах и 

фотографиях. Соблюдать правила безопасности при работе с нитками, тканью. 

5. Нанизывать бусины на  шнурок. нить.  

6. Сматывать нити в клубок.   

7. Завязывать узлы, связывать нити между собой 

8. Выполнять шнуровку при помощи веревочки, шнурка, ленты или тесьму и картона с 

отверстиями.  

9. Изготавливать украшения и игрушки из нитей, веревочек, тесьмы (браслет, подвеска и 

пр.). Завязывать узел  при завершении работы. Отрезать  нить нужной длины (по мар-

керу, показу). 

К концу обучения в первом классе обучающиеся с РАС и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будут: 

Пропедевтический период. 

Минимальный уровень: 

1. Иметь представления о профессиях людей, инструментах и материалов работе людей 

разных профессий. 

2. Узнавать, называть и понимать назначение некоторых материалов  и инструментов, ис-

пользуемых на уроках труда.  

3. Знать правила поведения на уроке.  

4. Знать  и выполнять правила использования материалов и инструментов, знакомых в 

процессе обучения и использования в быту. 

5. При помощи педагога ориентироваться в правилах поведения на уроке (можно/нельзя) 

6. Использовать   визуальный  план-опору для подготовки к уроку при организующей по-

мощи педагога. 

7. Выполнять упражнения на правильное размещение предметов на рабочем месте с опо-

рой на предметный или графический план 

Достаточный уровень: 

1. Иметь систематизированные представления о профессиях людей, инструментах и мате-

риалах в работе людей разных профессий. 

2. Узнавать, называть и понимать назначение  материалов  и инструментов, используемых 

на уроках труда.  

3. Знать правила поведения на уроке.  

4. Знать  и выполнять правила использования материалов и инструментов, знакомых в 

процессе обучения и использования в быту. 

5. Совместно  с педагогом составлять правила поведения на уроке. 

6. Составлять  визуальный  план-опору для подготовки к уроку. 

7. Выполнять упражнения на правильное размещение предметов на рабочем месте с опо-

рой на предметный или графический план. 

8. Играть в дидактические игры (профессии людей, материалы, инструменты). 

Работа с пластическими материалами 

Минимальный  уровень: 

1. Знать назначение, свойства пластилина  

2. Знать и использовать правила подготовки рабочего места при работе с  пластилином (по 

образцу и визуальному плану и инструкции учителя) 
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3. Знать и использовать  инструменты, материалы для работы с пластилином (дощечка, 

стека, салфетка, кисть и пр.).  

4. Применять приемы работы с пластилином при изготовлении объемных и плоскостных 

поделок: разминание, расплющивание, отщипывание, раскатывание жгута (колбаски), 

шара, соединение деталей пластилина, разрезание жгута (колбаски) при помощи стеки.  

5. Изготавливать плоскостные и объемные  поделки из пластилина по образцу. 

6. Узнавать среди других материалов  и называть глину, инструменты для работы с гли-

ной.  

7. Узнавать и называть некоторые часто используемые изделия из глины в окружающем 

мире.  

8. Использовать  некоторые из приемов работы с глиной  (разминание, раскатывание, от-

щипывыние, сминание, вырезание из пласта глины элементов при помощи  трафарета, 

стеки, формочек) при изготовлении объемных и плоскостных работ. 

9. Изготавливать из глины простых поделок округлой или вытянутой формы, узоры на 

пласте глины при помощи пальцев, стеки, штампов. Раскрашивать высохшие  (обож-

женных) поделки из глины.  

10. Анализировать образец, подготавливать материалы и инструменты для работы по визу-

альному плану и инструкции учителя.  

11. Определять следующий шаг выполнения работы по графической инструкционной карте 

при организующей помощи учителя 

12. Оценивать результат путем сравнения с образцом по вопросам учителя. 

Достаточный уровень: 

1. Знать назначение, свойства пластилина.  

2. Знать и использовать правила подготовки рабочего места при работе с  пластилином (по 

образцу и визуальному плану). 

3. Знать,  правильно использовать  материалы для работы с пластилином (доска, стеки, 

салфетка и пр.).  

4. Применять приемы работы с пластилином при изготовлении объемных и плоскостных 

поделок: разминание, расплющивание, отщипывание, раскатывание жгута (колбаски), 

шара, соединение деталей пластилина, разрезание жгута (колбаски) при помощи стеки.  

5. Изготавливать плоскостные и объемные  поделки из пластилина по образцу, лепка пред-

метов с натуры. 

6. Узнавать среди других материалов  и называть глину. 

7. Узнавать и называть инструменты и материалы для работы с глиной. Называть цвета и 

свойства глины. 

8. Узнавать и называть часто используемые изделия из глины в окружающем мире.  

9. Использовать приемы работы с глиной  (разминание, раскатывание, отщипывыние, 

сминание, вырезание из пласта глины элементов при помощи  трафарета, стеки, формо-

чек) при изготовлении объемных и плоскостных работ. 

10. Изготавливать из глины простых поделки округлой или вытянутой формы, узоры на 

пласте глины при помощи пальцев, стеки, штампов. Раскрашивать высохшие  (обож-

женных) поделок из глины.  

11. Анализировать образец, подготавливать материалы и инструменты для работы по визу-

альному плану. Определять последовательность выполнения работы по графической 

инструкционной карте при организующей помощи учителя. 

12. Оценивать результат работы путем сравнения с образцом.   

Работа с природными материалами 
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Минимальный уровень: 

1. Узнавать  природные  материалы.  

2. Группировать природные  материалы по одному из критериев: внешнему виду, цвету, 

форме, величине.  

3. Находить похожие материалы по цвету, форме, величине.  

4. Сравнивать природные материалы, находить отличия 

5. Узнавать изображения поделок из природного материала. 

6. Определять знакомые природные материалы, которые были использованы при  изго-

товлении поделки.  

7. Выполнять аппликации плоскостные (листья, веточки, крупы, перья) и объемные.  

8. Анализировать  поделку, выбирать материалы (нужная группа, количество) для изго-

товления простой поделки при помощи учителя 

9. Определять последовательность выполнения поделки с опорой на вопросы учителя и 

графический план.  

Достаточный уровень: 

1. Узнавать и знать названия природных материалов, среду их сбора. Группировать при-

родные  материалы по внешнему виду, цвету, форме, величине. Находить похожие ма-

териалы по цвету, форме, величине. Находить непохожие материалы по форме, вели-

чине, цвету 

2. Узнавать и называть изображения поделок из природного материала. Определять зна-

комые природные материалы, которые были использованы при  изготовлении поделки.  

3. Выполнять аппликации плоскостные (листья, веточки, крупы, перья) и объемные.  

4. Анализировать  поделку, выбирать материалы (нужная группа, количество) для изго-

товления простой поделки. 

5. Определять последовательность выполнения поделки с опорой на графический план и 

вопросы учителя.  

Работа с бумагой и картоном 

Минимальный уровень:  

1. Знать некоторые виды бумаги, картон, знать их основные свойства, назначение бумаги 

и картона.  

2. Узнавать в быту и на изображениях изделия из бумаги и картона. 

3. Определять цвет бумаги, выбирать бумагу нужного цвета для выполнения аппликации 

предмета, имеющего определенный цвет (солнце, туча, трава, яблоко, цыпленок и пр.). 

4. Ориентироваться на листе (середина, края, верхняя часть, нижняя часть листа).  

5. Сгибать бумагу по прямым и диагональным линиям  

6. Изготавливать аппликации из цветной бумаги и картона и фиксировать детали на по-

верхности листа при помощи клея.  

7. Изготавливать поделки, используемые в жизни и в игре (кораблик, счетный материал, 

конверт, закладка, блокнот или книжечка). 

8. Знать и соблюдать правила безопасности при работе с ножницами. 

9. Разрезать лист  бумаги по проведенной линии, по линии сгиба.  

10. Составлять узор, орнамент по образцу. 

11. Склеивать элементы из бумаги при изготовлении поделки (гирлянда цепочка, елочная 

игрушка). 

12. Анализировать образец, определять необходимые материалы и инструменты по визу-

альному плану. 
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13. Рассказывать о предстоящей деятельности с опорой на графическую инструкционную 

карту и вопросы учителя. 

14. Рассказывать о выполнении работы по вопросам учителя и инструкционную карту. 

Достаточный уровень: 

1. Знать и называть/показывать виды бумаги, картона, их основные свойства, назначение 

бумаги. Узнавать и называть в быту и на изображениях изделия из бумаги и картона. 

2. Определять и называть цвет бумаги, выбирать бумагу нужного цвета для выполнения 

аппликации предмета, имеющего определенный цвет (солнце, туча, трава, яблоко, цып-

ленок и пр.). 

3. Ориентироваться на листе (середина, края, верхняя часть, нижняя часть листа, правая 

и левая половины листа).  

4. Сгибать бумагу по прямым и диагональным линиям, фиксировать сгибы  при помощи 

гладилки или линейки.  

5. Изготавливать аппликации из цветной бумаги и картона (3-4 элемента) и фиксировать 

детали на поверхности листа при помощи клея.  

6. Изготавливать поделки, используемые в жизни и в игре (кораблик, счетный материал, 

конверт, закладка, блокнот или книжечка). 

7. Знать и соблюдать правила безопасности при работе с ножницами. 

8. Разрезать лист  бумаги по проведенной линии, по линии сгиба, отрезание углов у квад-

рата.  

9. Составлять узор.  

10. Понимать орнамент как чередование элементов для украшения. 

11. Составлять орнамент посредством чередования геометрических фигур (украшение ор-

наментом чередование 1/1 прямоугольника - закладка, шарф для куклы, квадрата).  

12. Склеивать элементы из бумаги при изготовлении поделки (гирлянда цепочка, елочная 

игрушка). 

13. Анализировать образец, определять необходимые материалы и инструменты 

14. Рассказывать о предстоящей деятельности с опорой на графическую инструкционную 

карту 

15. Рассказывать о выполнении работы по вопросам учителя и инструкционную карту. 

Работа с нитками и тканью 

Минимальный уровень: 

1. Составлять коллекции нитей и  тканей при помощи учителя, находить одинаковые 

куски ткани по узору, фактуре. 

2. Знать инструменты, используемые при работе с нитками и тканью.  

3. Соблюдать правила безопасности при работе с  иглой, нитками, тканью. Выполнять 

простые изделия из нитей и ткани (предметы одежды, игрушки, украшения). 

4. Сматывать нити на бабину.   

5. Завязывать узлы.   

6. Выполнять простую  шнуровку при помощи веревочки, шнурка, ленты и картона с от-

верстиями, типы шнуровок.  

7. Анализировать образец, определять необходимые материалы и инструменты по визу-

альному плану  и помощи учителя. 

8. Рассказывать о предстоящей деятельности с опорой на вопросы учителя. 

Достаточный уровень: 

1. Составлять коллекции нитей и  тканей. 

2. Знать инструменты, используемые при работе с нитками и тканью.  
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3. Соблюдать правила безопасности при работе с  иглой, нитками, тканью.  

4. Выполнять изделия из нитей и ткани (предметы одежды, игрушки, украшения). 

5. Сматывать нити в клубок.   

6. Завязывать узлы.   

7. Распутывать и переплетать нити.   

8. Изготавливать украшения и игрушки из нитей, веревочек, лент, тесьмы (браслет, под-

веска и пр.).  

9. Выполнять шнуровку при помощи веревочки, шнурка, ленты и картона с отверстиями, 

типы шнуровок.  

10. Анализировать образец, определять необходимые материалы и инструменты по визу-

альному плану. 

11. Рассказывать о предстоящей деятельности с опорой на графическую инструкционную 

карту и вопросы учителя 

12. Рассказывать о выполнении работы по вопросам учителя и с опорой инструкционную 

карту. 

К концу обучения во втором классе обучающиеся с РАС и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будут: 

Работа с пластическими материалами 

Минимальный уровень: 

1. Узнавать и называть глину, пластилин, находить их среди других материалов. 

2. Узнавать предметы из глины в быту и на изображениях. 

3. Соблюдать правила при работе с пластическими материалами и инструментами. 

4. Лепить из пластилина и глины объемных геометрических фигур (шар, куб, брусок) и 

использовать их в поделках.   

5. Обрабатывать поверхность изделия при помощи стеки, губки.  

6. Лепить из пластилина и глины предметов окружающего мира (забор, мостик, чашка, 

блюдце и пр.) и предметов для игры (овощи и фрукты, продукты). Выполнять изделия 

по образцу, с натуры 

7. Украшать геометрическим и растительным орнаментом плоскостные  поделки  из 

глины, пластилина. 

8. Анализировать образец, определять необходимые материалы и инструменты по техно-

логической карте 

9. Рассказывать о предстоящей деятельности с опорой на графическую инструкционную 

карту и вопросы учителя. 

Достаточный уровень: 

1. Узнавать и называть глину и знать про ее использование в быту (изготовление посуды, 

строительных материалов - кирпичи). 

2. Узнавать предметы из глины в быту и на изображениях, знать их назначение. 

3. Соблюдать правила при работе с пластическими материалами и инструментами. 

4. Лепить из пластилина и глины объемные геометрические фигуры (шар, куб, брусок) и 

использовать их в поделках.   

5. Обрабатывать поверхность изделия при помощи стеки, губки.  

6. Лепить из пластилина и глины предметов окружающего мира (забор, мостик, чашка, 

блюдце и пр.) и предметов для игры (овощи и фрукты, продукты). Изготавливать по-

делки из нескольких деталей, использовать  разные способы скрепления деталей в 

лепке. Выполнять изделия по образцу, с натуры, по представлению. 
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7. Украшать геометрическим и растительным орнаментом плоскостные  поделки, делать 

выбор способа украшения из двух. 

8. Анализировать образец, определять необходимые материалы и инструменты по техно-

логической карте. 

9. Рассказывать о предстоящей деятельности с опорой на графическую инструкционную 

карту и вопросы учителя. 

10. Рассказывать о выполнении работы по инструкционной  карте. 

11. Оценивать качество выполнения изделия при сравнении его с образцом. 

Работа с природными материалами 

Минимальный уровень: 

1. Выделять  признаки качественного и некачественного природного материала (целые ли-

стья, без повреждений и черных пятен, не мокрые).  

2. Знать некоторые способы подготовки природного материала к использованию в заня-

тиях.  

3. Знать  правила поведения на экскурсии для сбора природных материалов. 

4. Выполнять игрушки и поделки из природных материалов (скрепление элементов при 

помощи пластилина, клея и пр.).  

5. Анализировать образец, определять необходимые материалы и инструменты при по-

мощи образца и визуального плана. 

6. Называть/показывать последовательность практической работы по графической ин-

струкционной  карте, отвечая на вопросы учителя. 

7. Рассказывать о выполнении работы по инструкционной  карте. 

8. Оценивать качество выполнения изделия при сравнении его с образцом при помощи 

учителя. 

Достаточный уровень: 

1. Выделять  признаки качественного и некачественного природного материала (целые ли-

стья, без повреждений и черных пятен, не мокрые).  

2. Знать некоторые способы подготовки природного материала к использованию в заня-

тиях.  

3. Знать и соблюдать правила поведения на экскурсии для сбора природных материалов. 

4. Бережно относиться к растениям.  

5. Выполнять игрушки и поделки из природных материалов (скрепление элементов при 

помощи пластилина, клея и пр.)  

6. Выполнять многодетальные поделки (собака, поросенок, птица, рыбка, кораблик с па-

русом и пр.) 

7. Выполнять  панно из природных материалов. 

8. Анализировать образец, определять необходимые материалы и инструменты по техно-

логической карте. 

9. Рассказывать о предстоящей деятельности с опорой на графическую инструкционную 

карту и вопросы учителя. 

10. Рассказывать о выполнении работы по инструкционной  карте. 

11. Оценивать качество выполнения изделия при сравнении его с образцом. 

Работа с бумагой и картоном 

Минимальный уровень: 

1. Определять виды и назначение бумаги (газетная, книжная, писчая, бумага для салфеток, 
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туалетная, упаковочная, подарочная, обойная, акварельная и пр.). 

2. Использовать трафареты и шаблоны при  работе с бумагой и картоном. Понимать необ-

ходимость беречь и рационально использовать материалы (бумага, картон и пр.). 

3. Выполнять аппликацию сезонные изменения в природе (в течение учебного года, дере-

вья в 4 сезонах: осень, зима, весна и лето). 

4. Изготавливать открытки к праздникам по образцу, по представлению.  

5. Изготавливать фигуры из бумаги путем складывания по размеченным линиям.  

6. Разрезать бумагу и тонкий картон по прямым, диагональным линиям. 

7. При помощи учителя применять симметричное вырезание на сложенном пополам листе 

бумаги.  

8. Анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуаль-

ному плану и вопросам учителя. 

9. Выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты, выбирая следующий шаг при плани-

ровании практической работы на знакомом материале. 

10. Анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом с организующей 

помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

1. Систематизировать представления о видах и назначении бумаги (газетная, книжная, 

писчая, бумага для салфеток, туалетная, упаковочная, подарочная, обойная, акварель-

ная и пр.). 

2. Использовать трафареты и шаблоны при  работе с бумагой и картоном. Понимать необ-

ходимость беречь и рациональное использовать материалы (бумага, картон и пр.) 

3. Изготавливать рамки для фото из картона и украшения узором или орнаментом.  

4. Выполнять аппликацию сезонные изменения в природе (в течение учебного года, дере-

вья в 4 сезонах: осень, зима, весна и лето). 

5. Изготавливать открытки к праздникам по образцу, по представлению.  

6. Изготавливать фигуры из бумаги путем складывания по размеченным линиям.  

7. Размечать геометрические фигуры для составления орнаментов. 

8. Разрезать бумагу и тонкий картон по прямым, диагональным линиям. 

9. Применять симметричное вырезание на сложенном пополам листе бумаги.  

10. Делать объемные фигуры из конусов, кругов (новогодние игрушки, цветы и пр.). 

11. Анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по техно-

логической карте. 

12. Выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты. 

13. Рассказывать о последовательности выполнения работы . 

14. Анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом с организующей 

помощью учителя. 

Работа с нитями и тканью 

 Минимальный уровень: 

1. Знать назначение и  некоторые виды работ с нитями и тканью.  

2. Изготавливать  поделки из ниток (ягоды, кисточка). 

3. Изготавливать закладки и салфетки из канвы, обработка краев изделия (бахрома).  

4. Резать ткань ножницами по намеченной линии на ткани. 

5. Знать, для чего нужны пуговицы. Составлять коллекцию пуговиц. 

6. Сравнивать пуговицы между собой (сходства и отличия).  
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7. Прикреплять крупные пуговицы к картону при помощи шнурка. 

8. Завязывать узлы.  

9. Выполнять шнуровку  по проколам к полосе картона. 

10. Называть инструменты для шитья. 

11. Знать правила работы с иглой.  

12. Анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуаль-

ному плану и вопросам учителя. 

13. Выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты, выбирая следующий шаг при плани-

ровании практической работы на знакомом материале и вопросам учителя. 

Достаточный уровень: 

1. Знать назначение и виды работ с нитями и тканью (вязание, вышивание, плетение). 

2. Изготавливать  поделки из ниток (ягоды, кисточка). 

3. Изготавливать закладки и салфетки из канвы, обработка краев изделия (бахрома).  

4. Резать ткань ножницами по намеченной линии (небольшие квадраты примерно 5 на 5 

см).  

5. Знать, для чего нужны пуговицы. Составлять коллекцию пуговиц. 

6. Сравнивать пуговицы между собой (сходства и отличия).  

7. Прикреплять крупные пуговицы к картону при помощи шнурка. 

8. Завязывать узлы.  

9. Выполнять шнуровку  по проколам к полосе картона (крест). 

10. Завязывать бант.  

11. Называть инструменты для шитья. 

12. Знать и применять правила работы с иглой.  

13. Пришивать пуговицы с двумя прорезными отверстиями. 

14. Анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуаль-

ному плану. 

15. Выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты, выбирая следующий шаг при плани-

ровании практической работы на знакомом материале. 

16. Анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом с организующей 

помощью учителя. 

К концу обучения в третьем классе обучающиеся с РАС и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будут :              

Работа с природными материалами 

Минимальный уровень: 

1. Знать названия природных материалов 

2. Знать правила хранения природных материалов. 

3. Выполнять коллективные аппликации из природного материала (зимний лес). 

4. Выполнять панно из природных материалов по представлению.  

5. Составлять сезонных букетов из засушенных трав, цветов, веток по образцу, представ-

лению и воображению. 

6. Анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуаль-

ному плану.  

7. Выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты и вопросам учителя. 
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8. Анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое от-

ношение к результату. 

Достаточный уровень: 

1. Знать названия, места сбора природных материалов. 

2. Знать правила сбора природных материалов и правила поведения на природе 

3. Выполнять коллективные аппликации из природного материала (зимний лес). 

4. Выполнять многодетальные поделки (птица,  рыба из пластилина и тростниковой 

травы).  

5. Делать панно из природных материалов по представлению и воображению.  

6. Составлять сезонные букеты из засушенных трав, цветов, веток по образцу, представ-

лению и воображению. 

7. Ламинировать страницы гербария, панно, открыток с использованием природных мате-

риалов. 

8. Анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуаль-

ному плану.  

9. Выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты, при планировании практической ра-

боты на знакомом материале. 

10. Находить ошибку в элементах инструкционной карты (элемент из другой карты). 

11. Анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое от-

ношение к результату. 

Работа с бумагой и картоном 

Минимальный уровень 

1. Знать и правильно использовать материалы и инструменты. Изготавливать аппликации  

из обрывной бумаги (птица, медведь, елка).  

2. Изготавливать бумажные гирлянды, фонарики, карнавальные маски и головные уборы 

из бумаги и картона по образцу. 

3. Изготавливать поля и фигурки для настольной игры.  

4. Анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуаль-

ному плану и вопросам учителя.  

5. Выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты, при планировании практической ра-

боты на знакомом материале. 

6. Находить ошибку в  последовательности элементов инструкционной карты (использо-

вать элемент, из другой карты значительно отличающийся от остальных элементов). 

7. Анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое от-

ношение к результату. 

Достаточный уровень: 

1. Знать и правильно использовать материалы и инструменты. Изготавливать аппликации  

из обрывной бумаги (птица, медведь, елка). Проводить разметку листа бумаги, картона 

при помощи линейки. Выполнять окантовку полосами цветной бумаги картины, поля 

для настольной игры.  

2. Изготавливать бумажные гирлянды, фонарики, карнавальные маски и головные уборы 

из бумаги и картона по образцу, представлению, воображению. 

3. Изготавливать поля и фигурки для настольной игры.  

4. Изготавливать коробки с фиксацией  при помощи клапанов, при помощи склеивания 
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встык. 

5. Анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуаль-

ному плану  

6. Выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты 

7. Находить ошибку в элементах инструкционной карты (элемент из другой карты) 

8. Анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое от-

ношение к результату 

Работа с нитками и тканью 

Минимальный уровень: 

1. Знать материалы и инструменты, применяемые при шитье, вязании. 

2. Знать и применять правила безопасности при шитье.  

3. Знать алгоритм пришивания пуговицы. 

4. Иметь представление о стежках (прямой стежок, косой стежок). 

5. Выполнять стежки на картоне (по проколам). 

6. Анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуаль-

ному плану.  

7. Выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты.  

8. Анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое от-

ношение к результату. 

Достаточный уровень: 

1. Знать материалы и инструменты, способы выполнения изделий из ниток и ткани (вяза-

ние, вышивание, шитье, плетение). 

2. Знать и применять правила безопасности при шитье.  

3. Знать и правильно воспроизводить алгоритм пришивания пуговицы. 

4. Пришивать пуговицы в нужное место изделия, застегивать и расстегивать пуговицы. 

5. Иметь представление о стежках (прямой стежок, косой стежок). 

6. Выполнять стежки на картоне (по проколам) и на ткани (прямого стежка, косого 

стежка).  

7. Сшивать две детали при помощи прямого стежка (прихватка). Вышивать закладку при 

помощи косого стежка. 

8. Анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуаль-

ному плану.  

9. Выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты. 

10. Находить ошибку в последовательности элементов инструкционной карты (элемент из 

другой карты, элемент этой  же инструкционной карты, помещенный не на свое 

место). 

11. Анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое от-

ношение к результату. 

Работа с проволокой и металлом 

Минимальный уровень: 

1. Иметь представление о том, что такое  проволока,  виды проволоки и ее использование 

в быту.  
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2. Знать инструменты для работы с проволокой. 

3. Изготавливать из проволоки поделки скручивая проволоку. 

4. Знать и называть металлические предметы в быту. 

5. Знать некоторые инструменты и материалы при работе с металлом. 

6. Скручивать две  планки  гайкой при помощи отвертки.  

7. Иметь представление о том, что такое металлоконструктор. 

8. Знать инструменты для работы с металлоконструктором.  

9. Скручивать две, три планки из металлоконструктора, используя отвертку по образцу. 

10. Анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуаль-

ному плану. 

11. Выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты. 

12. Анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое от-

ношение к результату. 

Достаточный уровень: 

1. Иметь представление о том, что такое  проволока,  виды проволоки и ее использование 

в быту.  

2. Знать инструменты для работы с проволокой, способы действия. 

3. Подготавливать рабочее место и соблюдать правила безопасности при работе с прово-

локой, пассатижами.   

4. Знать и называть металлические предметы в быту, рассказывать о назначении некото-

рых из них. 

5. Знать виды материалов (проволока, фольга, металлические детали, металлоконструк-

тор) и инструменты при работе с ними. 

6. Скручивать две  планки  гайкой при помощи отвертки.  

7. Изготавливать из проволоки поделки (паук, цветок).  

8. Изготавливать из проволоки буквы  (О, С, Л, П).  

9. Иметь представление о том, что такое металлоконструктор. 

10. Знать инструменты для работы с металлоконструктором.  

11. Знать и соблюдать технику безопасности при работе с отверткой. Выполнять  из метал-

локонструктора поделки- геометрические фигуры (квадрат, прямоугольник, треуголь-

ник). 

12. Анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуаль-

ному плану. 

13. Выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты. 

14. Находить ошибку в элементах инструкционной карты (элемент из другой карты). 

15. Анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое от-

ношение к результату. 

Работа с древесиной 

Минимальный уровень: 

1. Знать, называть предметы из древесины вокруг нас. 

2. Знать некоторые инструменты при работе с древесиной, способы действия при помощи 

этих инструментов. 

3. Знать правила безопасности при работе с инструментами в мастерской.  

4. Выполнять аппликации из опилок (собачка).  
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5. Анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуаль-

ному плану. 

6. Выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты. 

7. Анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое от-

ношение к результату. 

Достаточный уровень: 

1. Знать, называть предметы из древесины вокруг нас. 

2. Иметь представления о свойствах древесины. 

3. Знать  инструменты при работе с древесиной, способы действия при помощи этих ин-

струментов. 

4. Знать правила безопасности при работе с инструментами в мастерской. Изготавливать 

планку-опору для растения. 

5. Выполнять аппликации из опилок (собачка).  

6. Анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуаль-

ному плану.  

7. Определять недостаточность или избыточность материалов при планировании деятель-

ности. 

8. Выкладывать последовательность выполнения изделия, используя элементы пред-

метно-операционной инструкционной карты. 

9. Находить ошибку в элементах инструкционной карты (элемент из другой карты, той же 

инструкционной карты, расположенный не на своем месте). 

10. Анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое от-

ношение к результату. 

11. 190.3.5.10.3.1. 6. К концу обучения в четвертом классе обучающиеся с РАС и легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут: 

Работа с бумагой и картоном 

Минимальный уровень 

1. Иметь систематизированное представление о бумаге и картоне, инструментах и приспо-

соблениях при работе с бумагой и картоном. 

2. Знать и соблюдать правила безопасности при выполнении изделий из бумаги и картона. 

3. Рационально, экономно использовать бумагу и картон при планировании и выполнении 

изделий. 

4. Выполнять разметку изделий из бумаги и картона, в том числе по вспомогательным ли-

ниям.  

5. Изготавливать объемные многодетальные игрушки из бумаги (в том числе коллектив-

ные работы). 

6. Изготавливать игрушки и поделки со складными элементами. 

7. Изготавливать подарочную упаковку (коробки).  

8. Изготавливать игры из картона (геометрический конструктор).  

9. Изготавливать объемные многодетальные поделки для украшения интерьера.  

10. Анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуаль-

ному плану. 

11. Выкладывать последовательность выполнения изделия, используя элементы пред-

метно-операционной инструкционной карты. 

12. Находить ошибку в элементах инструкционной карты (элемент из другой карты). 
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13. Анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое от-

ношение к результату. 

Достаточный уровень: 

1. Обобщать и систематизировать информацию о бумаге и картоне, инструментах и при-

способлениях при работе с бумагой и картоном. 

2. Знать и соблюдать правила безопасности при выполнении изделий из бумаги и картона. 

3. Рационально, экономно использовать бумагу и картон при планировании и выполнении 

изделий. 

4. Выполнять разметку изделий из бумаги и картона.  

5. Изготавливать объемные многодетальные игрушки из бумаги (в том числе коллектив-

ные работы). 

6. Изготавливать игрушки складные из бумаги (простые оригами). 

7. Изготавливать игрушки и поделки со складными элементами. 

8. Вырезать снежинки.  

9. Изготавливать конверт с помощью клея и без клея.  

10. Изготавливать подарочную упаковку (коробку).  

11. Изготавливать игры из картона (геометрический конструктор). Изготавливать летаю-

щие игрушки  (планер,  самолет, летающий диск). Украшение игрушек по воображе-

нию. 

12. Изготавливать объемные многодетальные поделки для украшения интерьера.  

13. Изготавливать закладки  (переплетение полос из бумаги разным способом)ю 

14. Анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуаль-

ному плану.  

15. Определять недостаточность или избыточность материалов при планировании деятель-

ности. 

16. Выкладывать последовательность выполнения изделия, используя элементы пред-

метно-операционной инструкционной карты. 

17. Находить ошибку в элементах инструкционной карты (элемент из другой карты). 

18. Анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое от-

ношение к результату. 

Работа с нитками и тканью 

Минимальный уровень: 

1. Иметь систематизированные представления о назначении нитей, ткани, инструментах, 

которые используются для работы с ними.  

2. Знать и соблюдать правила безопасности с инструментами и материалами. 

3. Составлять коллекцию тканей.  

4. Знать и правильно применять инструменты для работы с тканью.  

5. Изготавливать салфетки с аппликацией и бахромой.  

6. Знать и соблюдать правила безопасности при работе с иголкой. 

7. Выполнять стежки, знать некоторые виды стежков.  

8. Анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуаль-

ному плану.  

9. Определять недостаточность или избыточность материалов при планировании деятель-

ности. 

10. Выкладывать последовательность выполнения изделия, используя элементы пред-

метно-операционной инструкционной карты. 

11. Находить ошибку в элементах инструкционной карты (элемент из другой карты). 
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12. Анализировать изделие (итоговый контроль) путем сравнения его с образцом, выражать 

свое отношение к результату. 

Достаточный уровень: 

1. Обобщать информации  о том, что такие ткань, какие виды ткани бывают.  

2. Знать и соблюдать правила безопасности с инструментами и материалами. 

3. Составлять коллекцию тканей по назначению, фактуре 

4. Знать и правильно применять инструменты для работы с тканью. Изготавливать куклу-

скрутку из ткани.  

5. Изготавливать салфетки с аппликацией и бахромой.  

6. Знать и соблюдать правила безопасности при работе с иголкой. 

7. Выполнять стежки, знать виды стежков.  

8. Пришивать  пуговицы с 4 сквозными отверстиями. 

9. Пришивать пуговицы с ушком.  

10. Выполнять несложную починку одежды (зашивание, штопание), 

11. Изготавливать и пришивать вешалку к верхней одежде. 

12. Анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуаль-

ному плану . 

13. Определять недостаточность или избыточность материалов при планировании деятель-

ности. 

14. Выкладывать последовательность выполнения изделия, используя элементы пред-

метно-операционной и текстовой инструкционной карты 

15. Находить ошибку в элементах инструкционной карты (элемент из другой карты, невер-

ная последовательность элементов в одной инструкционной карте). 

16. Анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое от-

ношение к результату. 

Работа с проволокой и металлом 

Минимальный уровень 

1. Знать и называть предметы из металла в окружающем пространстве. 

2. Знать и соблюдать правила безопасности при работе с проволокой, фольгой. 

3. Знать алгоритм выполнения изделия из проволоки, фольги 

4. Выполнять поделки из алюминиевой фольги (дерево, птица, муха). Анализировать объ-

ект, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному плану.  

5. Определять, выкладывать последовательность выполнения поделки, используя эле-

менты инструкционной карты. 

6. Находить ошибку в элементах инструкционной карты (элемент из другой карты). 

7. Анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое от-

ношение к результату. 

Достаточный уровень: 

1. Знать и называть предметы из металла в окружающем пространстве, на изображениях. 

2. Знать и соблюдать правила безопасности при работе с проволокой, фольгой. 

3. Знать алгоритм выполнения изделия из проволоки, фольги. 

4. Выполнять поделки из алюминиевой фольги (дерево, птица, муха).  

5. Изготавливать фигурки из проволоки (люди, животные).  

6. Анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуаль-

ному плану.  

7. Определять недостаточность или избыточность материалов при планировании деятель-

ности. 
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8. Самостоятельно определять последовательность выполнения изделия, используя эле-

менты инструкционной карты. 

9. Находить и исправлять ошибку в последовательности  элементов инструкционной 

карты.  

10. Анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое от-

ношение к результату. 

Работа с древесиной  

Минимальный уровень 

1. Знать, называть предметы из дерева в окружающем мире, рассказывать про их назначе-

ние. 

2. Знать некоторые инструменты для работы с деревом.  

3. Знать и применять правила  работы с древесиной и инструментами.  

4. Выполнять поделки из карандашных стружек по образцу.  

5. Анализировать объект предстоящей деятельности, определять необходимые материалы 

и инструменты по визуальному плану.  

6. Выкладывать последовательность выполнения изделия, используя элементы инструк-

ционной карты. 

7. Находить ошибку в элементах инструкционной карты, исключая элемент из другой ин-

струкционной карты. 

8. Анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое от-

ношение к результату. 

Достаточный уровень: 

1. Знать, называть предметы из дерева в окружающем мире. 

2. Знать основные свойства древесины. 

3. Знать инструменты для работы с деревом.  

4. Знать и применять  правила безопасной работы с древесиной и инструментами.  

5. Выполнять поделки из карандашных стружек (цветок, бабочка и др.). Изготавливать  

поделку из деревянных заготовок (дом). 

6. Анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуаль-

ному плану.  

7. Определять недостаточность или избыточность материалов при планировании деятель-

ности. 

8. Выкладывать последовательность выполнения изделия, используя элементы пред-

метно-операционной и текстовой инструкционной карты. 

9. Находить ошибку в элементах инструкционной карты (элемент из другой карты, невер-

ная последовательность элементов в одной инструкционной карте). 

10. Анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое от-

ношение к результату. 

 

3.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Программа формирования базовых учебных действий, обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования БУД, Про-

грамма) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования Стан-

дарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа формирования 

БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности.   
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Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реа-

лизовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями).  Программа строится на основе деятельност-

ного подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

   Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной де-

ятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования обуча-

ющимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, которая 

обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся 

учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в совместной дея-

тельности педагога и обучающегося.   

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной отстало-

стью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, лич-

ностной.   

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании ос-

нов учебной деятельности, учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и 

овладение доступными видами профильного труда.    

Задачами реализации программы являются:   

− формирование мотивационного компонента учебной деятельности;   

− овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный ком-

понент учебной деятельности;   

− развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знако-

мую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога.   

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:   

− определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;    

− определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов;   

Согласно требованиям Стандарта, уровень сформированности базовых учебных дей-

ствий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определя-

ется на момент завершения обучения школы.   

 Программа  формирования  базовых  учебных  действий  содержит:  

1. Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных базо-

вых учебных действий.  

3. Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с 

программой и учебным планом и типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных базовых учебных действий;  

4. Планируемые результаты сформированности БУД.  

2. Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с легкой ум-

ственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)   

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у 

школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать 
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знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится целена-

правленная работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уде-

ляется развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной деятель-

ности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и успешность обучения 

школьника.    

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, целе-

вые и оценочные.   

 Функции базовых учебных действий:   

− обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области;   

− реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;   

− формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;   

− обеспечение целостности  развития личности обучающегося.    

С учетом возрастных особенностей обучающихся с РАС базовые учебные действия целесооб-

разно рассматривать на различных этапах обучения. 

 Функции базовых учебных действий:   
− обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области;   

− реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;   

− формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;   

− обеспечение целостности  развития личности обучающегося.    

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с дру-

гой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной 

деятельности на доступном для него уровне.   

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в про-

цесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.    

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в комму-

никацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.   

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций.   

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логи-

ческих операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и уме-

ний в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования ло-

гического мышления школьников.    

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуа-

циях является показателем их сформированности.   

 

Характеристика базовых учебных действий 

 
Группа БУД Учебные действия и умения 

Минимальный уровень освоения Достаточный уровень освоения 
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Личностные учеб-

ные действия 
осознание себя как ученика, заинтере-

сованного посещением школы, обуче-

нием, занятиями, как члена семьи, одно-

классника, друга;  

положительное отношение к окружаю-

щей действительности, самостоятель-

ность в выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей;  

понимание личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений 

об этических нормах и правилах поведе-

ния в современном обществе; 

 готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе и обществе 

способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и со-

циальных ролей; 

 готовность к организации взаимодействия 

с окружающей действительностью и эсте-

тическому ее восприятию;  

целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 

Коммуникативные 

учебные действия 
вступать в контакт и работать в коллек-

тиве (учитель-ученик, ученик-ученик, 

ученик-класс, учитель-класс);  

использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с одноклас-

сниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать 

помощь;  

слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах дея-

тельности и быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстни-

ками в разных социальных ситуациях; 

 доброжелательно относиться, сопере-

живать людям 

договариваться и изменять свое поведение 

в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситу-

ациях взаимодействия с окружающими;  

конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

Регулятивные учеб-

ные действия 
адекватно соблюдать ритуалы школь-

ного поведения (поднимать руку, вста-

вать и выходить из-за парты и т.д.); 

 принимать цели и произвольно вклю-

чаться в деятельность, следовать предло-

женному плану и работать в общем 

темпе;  

активно участвовать в деятельности,  

соотносить свои действия и их резуль-

таты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности 

контролировать и оценивать свои действия 

и действия одноклассников; 

 оценивать свою деятельность с учетом 

предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

Познавательные 

учебные действия 
выделять некоторые существенные, об-

щие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; делать простей-

шие обобщения, сравнивать, классифи-

цировать на наглядном материале;  

читать; писать; выполнять арифметиче-

ские действия;  

наблюдать под руководством взрослого 

за предметами и явлениями окружающей 

действительности 

пользоваться знаками, символами, пред-

метами-заместителями; 

 устанавливать видо-родовые отношения 

предметов; 

 работать с несложной по содержанию и 

структуре информацией (понимать изобра-

жение, текст, устное высказывание, элемен-

тарное схематическое изображение, таб-

лицу, предъявленных на бумажных и элек-

тронных и других носителях) 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является  отражение их связи с 

содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п.   Следует учитывать, что 

практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета, 
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поэтому в таблице можно указать те учебные предметы, которые в наибольшей мере 

способствуют формированию конкретного действия. Таблица может иметь следующий вид. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 
Группа БУД 

действий 

Перечень учебных действия Образовательная  

область 

Учебный  

предмет 

Личностные 

учебные действия 
осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, 

друга 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

способность к осмыслению 

социального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных 

ролей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Технологии Ручной труд 

положительное отношение к 

окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодей-

ствия с ней и эстетическому ее 

восприятию;  

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Искусство Музыка 

Рисование 

  Физическая культура Физическая культура 

 Технологии Ручной труд 

 целостный, социально ориен-

тированный взгляд на мир в единстве 

его природной и социальной частей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений, догово-

ренностей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Технологии Ручной труд 

понимание личной ответственности 

за свои поступки на основе представ-

лений о этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая культура Физическая культура 

Технологии Ручной труд 

готовность к безопасному и 

бережному поведению в природе и 

обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Коммуникативные 

учебные действия 

вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель – ученик, ученик 

– ученик, ученик – класс, учитель-

класс) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Физическая культура Физическая культура 

Технологии Ручной труд 

использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с одно-

классниками и учителем 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Музыка 
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Рисование 

Физическая культура Физическая культура 

Технологии Ручной труд 

обращаться за помощью и принимать 

помощь 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика 

слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика 

Физическая культура Физическая культура 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая культура Физическая культура 

доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Технологии Ручной труд  

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая культура Физическая культура 

договариваться и изменять свое 

поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

 Физическая культура Физическая культура 

Регулятивные 

учебные  

действия 

входить и выходить из учебного 

помещения со звонком 

Язык и речевая 

практика 

 

Естествознание 

Математика 

Искусство 

 

 

Технологии 

 

Физическая культура 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика  

Мир природы и 

человека 

Математика 

Музыка 

Рисование 

Ручной труд 

Физическая культура 

ориентироваться в пространстве 

класса (зала, учебного помещения) 

пользоваться учебной мебелью 

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за парты 

и т. д.) 

работать с учебными прина-

длежностями (инструментами, 

спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место 

принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в 

общем темпе 

активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников 

соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов 

передвигаться по школе, находить 

свой класс, другие необходимые 

помещения 

Естествознание  Мир природы и 

человека 
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Познавательные выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

 Математика Математика 

 Естествознание Мир природы и 

человека 

 Искусство Рисование 

устанавливать видо-родовые 

отношения предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

 Математика Математика 

 Естествознание Мир природы и 

человека 

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Рисование 

пользоваться знаками, символами, 

предметами-заместителями 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практ 

Математика Математика 

Искусство Музыка  

Рисование 

читать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

 Естествознание Мир природы и 

человека 

писать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

 

 выполнять арифметические действия Математика Математика 

 наблюдать; работать с информацией 

(понимать изображение, текст, уст-

ное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и эле-

ктронных и других носителях). 

Язык и речевая 

практика 

 

Математика 

Искусство 

 

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Рисование 

 

 

Важное значение должно придаваться вовлечению обучающихся в совместную деятель-

ность на основе эмоционального осмысления происходящих событий. В процессе обучения 

необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет отражать индивидуаль-

ные достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в 

этом направлении работы.  

Для оценки сформированности каждого действия можно использовать, например, сле-

дующую систему оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается 

в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет дей-

ствие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 
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3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 

общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе осу-

ществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с РАС образовательная организация са-

мостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД. 

Оценка сформированности БУД  

Бланк оценки сформированности базовых учебных действий 

I (дополнительный) – I классы 

№  
п/п  

Г
р

у
п

п
а
 

Б
У

Д
 

  
Перечень учебных действий  

Оценка сфор-

мированности 

(в баллах)  

начало 

уч. года  
конец 

уч. года  

1  

л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е  осознание себя как ученика (одноклассника, друга)     

способность адекватно воспринимать социальное окруже-

ние 

    

активно включаться в общественную и социальную дея-

тельность 

    

бережно относиться к предметам окружающей действитель-

ность (игрушки, предметы обихода, учебные принадлежности 

и пр.) 

    

соблюдать правила безопасного и бережного поведения в при-

роде и обществе 

    

Максимум 25 баллов      

2  

р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е осознанно действовать на основе элементарных инструкций     

адекватно оценивать собственное поведение   

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку     

Максимум 15 баллов      

3  
  

п
о
зн

ав
а-

те
л
ь
н

ы
е 

 

воспринимать временно-пространственную организацию 

процесса обучения (режим дня) 

    

использовать элементарные логические действия (обобще-

ние, классификация) 

    

наблюдать под руководством взрослого за предметами и яв-

лениями окружающей действительности 

    

Максимум 15 баллов      
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4  
  

  

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
-

н
ы

е 

 

вступать и поддерживать коммуникацию в учебных и быто-

вых ситуациях 

    

вступать в диалог и поддерживать его на элементарном 

уровне 

    

умение дифференцированно использовать элементарные 

виды речевых высказываний (вопрос-ответ) с учётом специ-

фики частников 

    

       Максимум 15 баллов      

Итого баллов      

 

Уровень сформированности БУД 

№  
п/п  
  

Уровень сформиро-

ванности БУД  
  

Умения  Кол-во 

баллов  

1  Первый уровень сфор-

мированности  
БУД  

Обучающиеся понимают смысл действий, способны самостоя-

тельно применять действия в любых ситуациях.  
70 - 53   

2  Второй уровень сфор-

мированности  
БУД  

  

Обучающиеся понимают смысл действий, способны самостоя-

тельно применять действия в знакомых ситуациях, в необычной 

ситуации допускают ошибки, но могут исправить их по замеча-

нию учителя.  

52 - 35   

3  Третий уровень сфор-

мированности  
БУД  

Смысл действий обучающийся связывает с конкретной ситуа-

цией, в основном выполняет действия по указанию учителя.  
34 – 17 

4  Четвертый уровень 

сформированности 

БУД  

В некоторых ситуациях не понимает смысл действий, действия 

выполняет только по указанию учителя, в затруднительных си-

туациях не может справиться с поставленной  

16 - 0 

 

Бланк оценки сформированности базовых учебных действий 

II - IV классы 

Ф.И. обучающегося_____________________________________год обуче-

ния___________ 

№  
п/п  

Г
р

у
п

п
а
 

Б
У

Д
 

  
Перечень учебных действий  

Оценка 

сформирован-

ности (в бал-

лах)  

начало 

уч. года  
конец 

уч. 

года  

1  

л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е  осознавать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;       
    

способность осмысленно воспринимать социальное окружение, при-

нимать своё место в нем, принимать соответствующие возрасту ценно-

сти и социальные роли;               

    

положительно относиться  к окружающей действительности, быть го-

товым к организации взаимодействия с ней и эстетическому  ее воспри-

ятию;                       
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воспринимать мир целостно, социально ориентированно в единстве его 

природной и социальной частей;         
    

самостоятельно  выполнять  учебные  задания,  поруче-

ния, договоренности;  
    

понимать и принимать личную ответственность за свои поступки на ос-

нове представлений об этических нормах и правилах поведения в совре-

менном обществе;    

    

готовность  безопасно и бережно вести себя в природе и обществе.      

Максимум 35 баллов      

2   адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать      

 

р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);            

принимать цели и произвольно включаться в деятельность,  
следовать предложенному плану и работать в общем темпе;                        

    

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия  одноклассников;   
    

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами.       

принимать оценку деятельности.       

оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов.   
    

Максимум 30 баллов      

3  
  

п
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

 

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хо-

рошо знакомых предметов;  
    

устанавливать видо-родовые отношения предметов;      

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на нагляд-

ном материале;  
    

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;      

читать; писать; выполнять арифметические действия;      

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окру-

жающей действительности;  
    

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (по-

нимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схема-

тическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и элек-

тронных и других носителях).  

    

Максимум 35 баллов      

4  
  

  

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е 

 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–

ученик, ученик–класс, учитель−класс);  
    

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одно-

классниками и учителем;  
    

обращаться за помощью и принимать помощь;      

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах де-

ятельности и быту;  
    

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-

циях;   
    

доброжелательно  относиться,  сопереживать,  конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  
    

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объектив-

ным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаи-

модействия с окружающими.  
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Максимум 35 баллов      

Итого баллов      

 

Уровень сформированности БУД 

№  
п/п  
  

Уровень сформиро-

ванности БУД  
  

Умения  Кол-во 

баллов  

1  Первый уровень 

сформированности  
БУД  

Обучающиеся понимают смысл действий, способны самостоя-

тельно применять действия в любых ситуациях.  
140-70  

  

2  Второй уровень 

сформированности  
БУД  

Обучающиеся понимают смысл действий, способны самостоя-

тельно применять действия в знакомых ситуациях, в необычной си-

туации допускают ошибки, но могут исправить их по замечанию учи-

теля.  

71-30  
  

3  Третий уровень 

сформированности  
БУД  

Смысл действий обучающийся связывает с конкретной ситуацией, 

в основном выполняет действия по указанию учителя.  
31-20  

4  Четвертый уровень 

сформированности 

БУД 

В некоторых ситуациях не понимает смысл действий, действия вы-

полняет только по указанию учителя, в затруднительных ситуациях 

не может справиться с поставленной  

19-0  

 

Лист  сформированности БУД  

  Ф.И.О. обучающе-

гося__________________________________________________  

  

№  
п/п  

Группа БУД  
  

    Год обучения      

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

1  Личностные                        

2  Регулятивные                        

3  Познавательные                        

4 Коммуникативные                        

 Общее количество баллов                         

 Уровень сформированности БУД                         

  

 2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) обучающихся с РАС и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3)  Муниципального общеобразо-

вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского 

Союза С.И. Гусева (далее – МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева», Школа) – это адаптированная 

программа, определяющая содержание организуемой деятельности школьников с ограничен-

ными возможностями здоровья, направленной на решение проблем их гармоничного вхожде-

ния в социальный мир и налаживание ответственных взаимоотношений с окружающими 

людьми.  
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Программа воспитания обучающихся с РАС (вариант 8.3) соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с рас-

стройствами аутистического спектра ( Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 

2022 г. № 1026 Об утверждении федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с ОВЗ)  

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся с 

расстройством аутистического спектра  в социальный мир и налаживания ответственных вза-

имоотношений с окружающими их людьми.  

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществ-

ляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Прио-

ритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоко-

нравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, облада-

ющей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

  Рабочая программа воспитания:  

- предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятель-

ности МОУ «СОШ №1 им. С. И. Гусева»  

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления обще-

образовательной организацией, в том числе Педагогическим советом, Родительским комите-

том; 

 - реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой сов-

местно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными партне-

рами, участвующих в реализации программ дополнительного образования различной направ-

ленности и педагогических проектов, доступных для детей с РАС и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);  

- 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 ценно-

стей; историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской иден-

тичности обучающихся.  

Рабочая программа воспитания обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) призвана создать организационно-педагогические усло-

вия для достижения личностных образовательных результатов, указанных в ФГОС НОО ОВЗ: 

формирование индивидуальных личностных качеств, развитие жизненной и социальной ком-

петенций и ценностных установок, направленных на развитие эмоциональной привязанности 

к близким, принятие учителя и учеников класса и взаимодействие с ними; развитие мотивации 

к обучению; развитие адекватных представлений о необходимом жизнеобеспечении; овладе-

ние социально-бытовыми умениями; владение элементарными навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального взаимодействия; развитие положительных свойств и ка-

честв личности; готовность к вхождению обучающегося в социальную среду, на развитие уме-

ний вступать и поддерживать коммуникацию со взрослыми и сверстниками в знакомых ситу-

ациях общения, используя доступные вербальные и невербальные средства. 

Воспитательная работа ориентирована на помощь в формировании полноценной жиз-

ненной компетенции обучающегося, на развитие адекватных отношений между ребенком, учи-

телями, одноклассниками и другими обучающимися, родителями; на профилактику внутри-

личностных и межличностных конфликтов в классе, школе, на поддержание эмоционально 

комфортной обстановки в обучении; развитие компенсаторных способов деятельности в 

учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; развитие познавательного интереса, 
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познавательной активности; расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые 

средства общения. 

 Рабочая программа воспитания, её содержание, за исключением целевого раздела, мо-

жет изменяться в соответствии с особенностями общеобразовательной организации: с измене-

нием организационно-правовой формы, контингента обучающихся и их родителей (законных 

представителей), направленностью образовательных программ, в том числе предусматриваю-

щей специфику изучения отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные инте-

ресы, особые образовательные потребности обучающихся 

Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного про-

цесса 

Главная направленность деятельности образовательного учреждения - комплексный под-

ход к образованию, воспитанию, реабилитации и социализации ребенка со сложной структу-

рой нарушений психофизического и интеллектуального развития, содействие проявлению раз-

носторонних инициатив, поддержка развития личности, создание необходимых и достаточных 

условий для активизации позиции семьи в социализации ребенка, реализация внутренних ре-

зервов самого ребенка и членов его семьи.  

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работ-

ники МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева», обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразова-

тельной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей. 

 Содержание воспитания обучающихся в МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева» определя-

ется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, кото-

рые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России.  

На современном этапе развития системы образования происходит «естественное» сме-

щение направленности с образовательной на воспитательную деятельность, поэтому в послед-

ние десятилетия в образовательной политике государства приоритетное место занимает про-

блема нравственного воспитания и духовных ориентиров молодого поколения России. «Обра-

зованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского обще-

ства, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной 

солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обще-

ству, государству, настоящему и будущему своей страны». 

Перед современным педагогом стоит задача, воспитать личность в соответствии с при-

нятыми в обществе и семье духовно-нравственными и социокультурными ценностями, исполь-

зуя, разнообразие организационных форм образовательного процесса, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, активной социализации и успешной профо-

риентации обучающихся, в том числе и обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями, путем проведения системы воспитательных мероприятий, направленных на смягчение 

недостатков развития, на формирование их нравственной личности и социальную адаптацию. 

Влияние воспитательной работы наиболее эффективно, когда она ориентирована на формиро-

вание у обучающихся мотивов их практической деятельности. Важной задачей является также 

постоянный поиск компенсаторно-коррекционных средств, способствующих выработке поло-

жительных качеств у детей, с интеллектуальными нарушениями. 
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Особенностью организации образовательного процесса школы является ориентация на 

коррекцию физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей обучаю-

щихся и образовательных потребностей, путем создания адаптивной педагогической системы, 

благоприятных условий для образовательного, нравственного и физического развития. В про-

цессе целенаправленной педагогической работы у детей с РАС и умственной отсталостью 

можно развить систему интересов и потребностей, которые в дальнейшем используются в ка-

честве фактора повышения активности и движущей силы поступков, выработать у них умение 

правильно оценивать окружающий мир и самих себя. На этой основе осуществляется форми-

рование личности обучающихся, складываются жизненные ориентиры и нравственные ценно-

сти. В процессе воспитательной работы используются многообразные стимулы, способствую-

щие формированию положительных качеств личности. Под влиянием строго продуманных пе-

дагогических воздействий повышается активность детей и расширяются их интересы, форми-

руются основы социально ответственного поведения. 

Воспитательная деятельность в МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева» реализуется  в соот-

ветствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряже-

ние Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Рос-

сийской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной лично-

сти, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного обще-

ства, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

В центре Программы воспитания МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»  находится личност-

ное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах раз-

вития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение обуча-

ющихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

 Программа призвана обеспечить формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся  к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в соци-

ально-значимой деятельности. 

2.3.1. Целевой раздел 

2.3.1.1. Цели и задачи воспитания 

Воспитание с точки зрения современной педагогической и дефектологической науки – 

это управление процессом развития личности ребенка с ограниченными возможностями через  

создание благоприятных для этого условий.  

Ориентиром современного национального воспитательного идеала является высоко-

нравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоре-

ненный в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

К базовым ценностям нашего общества относятся семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек. 

В соответствии с этим идеалом цели воспитания обучающихся с  РАС с легкой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

1) усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей (в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) развитие позитивного отношения обучающихся к общественным ценностям (в разви-

тии их социально значимых отношений); 
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3) приобретение обучающимися соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Цели ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи 

с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ре-

бенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели.  

Стремление педагогических работников к достижению поставленной цели предпола-

гает, прежде всего, выявление и поддержку положительной динамики в личностных образова-

тельных результатах обучающихся с умственной отсталостью, а не единый уровень воспитан-

ности. В этой связи важны скоординированные усилия всего коллектива обучающихся, вовле-

чение в воспитательную работу семьи обучающегося и значимых для него людей. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к воспитанию  школьников 

младшего школьного возраста позволяет выделить в ней целевой приоритет, которому необ-

ходимо уделять чуть больше внимания на данном уровне образования: создание благоприят-

ных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм 

и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопле-

ния ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. 

 К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, во-

доёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные во-

просы, не прибегая к силе; 

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанав-

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

мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, лю-

дям с ограниченными возможностями здоровья; 
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- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непо-

хожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важно-

сти следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отно-

шений. 

Ответственная работа службы сопровождения и других педагогических работников об-

разовательного учреждения  позволяет обучающимся с РАС приобрести необходимые соци-

альные навыки на доступном для них уровне с учетом их индивидуальных особенностей раз-

вития. Развитие данных навыков позволяет им лучше ориентироваться в сложном для них мире 

человеческих отношений, устанавливать коммуникативные отношения с окружающими, орга-

низовывать сотрудничество с людьми разных возрастов 

Задачи воспитания обучающихся:  

реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел и событий, 

поддерживание  традиции их коллективного обсуждения, планирования, организации, прове-

дения и анализа в школьном сообществе; 

реализация потенциала классного руководства в воспитании обучающихся, поддержи-

вание активного участия классных сообществ в жизни образовательной организации; 

вовлечение обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные организации допол-

нительного образования, реализация  их воспитательных возможностей, вовлечение педагоги-

ческих работников дополнительного образования в обсуждение совместной воспитательной 

работы; 

использование в воспитании обучающихся потенциала школьного урока, поддержива-

ние использования на уроках адекватных форм занятий с обучающимися; 

максимальное использование воспитательных возможностей коррекционных и коррек-

ционно-развивающих занятий, последовательное вовлечение специалистов коррекционного 

профиля и педагогических работников сопровождения в обсуждение воспитательных задач и 

способов их решения; 

развитие  взаимодействия между педагогическими работниками и последовательность 

в решении воспитательных задач (например, в программе "Читательский клуб", библиотека-

рем, могут участвовать педагогические работники, социальные партнеры, родители (законные 

представители); 

развитие внутришкольной системы наставничества, тьюторства, опираясь на традиции 

образовательной организации и требования профессионального стандарта "Специалист в об-

ласти воспитания"; 

выявление и поддержка детских инициатив и самостоятельности; ученического само-

управления - как на уровне образовательной организации, так и на уровне классных сообществ; 

поддержка деятельности функционирующих на базе образовательной организации дет-

ско-взрослых общественных объединений и организаций; 

организация для обучающихся экскурсий, экспедиций, походов и реализация их воспи-

тательного потенциала; 

организация ранней профориентационной работы с обучающимися, знакомство с ми-

ром современных профессий; 

организация работы школьных детско-взрослых медиаслужб, реализация их воспита-

тельного потенциала; 
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развитие здоровьесберегающей предметно-пространственной и коммуникативной 

среды образовательной организации и реализация ее воспитательных возможностей; 

организация работы с семьями обучающихся, их родителями (законными представите-

лями), направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся, 

развитие насыщенной школьной жизни. 

Осуществление поставленных задач воспитательной работы проходит в структурирован-

ной пространственно – временной среде, которая считается наиболее комфортной и развиваю-

щей для обучающихся с РАС и способствует развитию навыков коммуникации, приобретению 

норм и правил поведения в социуме, развитию навыков социального взаимодействия, а также 

формированию жизненных компетенций.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, про-

дуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жиз-

ненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществ-

ляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности. 

 

2.3.1.2. Направления воспитания 

  Программа воспитания реализуется в единстве учебной, коррекционно-развивающей и 

воспитательной деятельности образовательной организации по основным направлениям вос-

питания в соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе 

 Гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, при-

надлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику вла-

сти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уваже-

ние к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической куль-

туры. 

  Патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважение к другим народам России; историческое просвещение, формирование рос-

сийского национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной куль-

туры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливо-

сти, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

  Эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе россий-

ских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства. 

Физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоцио-

нального благополучия: развитие физических способностей и двигательной активности с уче-

том возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и соци-

альной среде, чрезвычайных ситуациях; преодоление недостатков двигательного и физиче-

ского развития. 
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Трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на самостоятельность в быту, доступную трудовую дея-

тельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессио-

нальной деятельности. 

Экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных ду-

ховных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

Ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые приоритеты в воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) - формирование мотивации универсальной нравственной 

компетенции, активности в учебно- игровой и социально- ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важ-

ности следования им,  имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает 

его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных от-

ношений.  

Требования к планируемым результатам воспитания 

 Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления личности обу-

чающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в форме 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов выпускника на уровнях 

начального общего, среднего общего образования. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспита-

ния обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценно-

стей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать реше-

ние следующих основных задач:  

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, под-

держивать традиции школы;  

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, под-

держивать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

3. вовлекать школьников в секции, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реа-

лизовывать их воспитательные возможности;  

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

5. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовы-

вать их воспитательный потенциал;  

6. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными пред-

ставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития де-

тей.  
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интерес-

ную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального  общего образования. 

Направления Характеристики (показатели) 

 

Гражданско-патриотиче-

ское воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представле-

ние о Родине - России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины - России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности чело-

века в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в до-

ступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное 

воспитание: 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, се-

мейные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивиду-

альность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать по-

мощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и мо-

ральный вред другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нор-

мам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного про-

странства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми раз-

ных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искус-

стве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художествен-

ной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художествен-

ной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья и эмоциональ-

ного благополучия: 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональ-

ного благополучия. 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в 

том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, без-

опасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоро-

вья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствую-

щие ей психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к ре-

зультатам труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 
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Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой де-

ятельности. 

Экологическое Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие дей-

ствий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологиче-

ских норм. 

Ценности научного позна-

ния: 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социаль-

ных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и 

неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысле-

ния опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

2.3.2. Содержательный раздел. 

Уклад образовательной организации 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, опираю-

щийся на базовые национальные ценности, поддерживающий традиции региона и школы, за-

дающий культуру поведения сообществ, определяющий предметно-пространственную среду, 

учитывающий социокультурный контекст.  

Организация воспитательной деятельности МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» опирается 

на школьный уклад, сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отно-

шений относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельно-

сти, выражающий самобытный облик школы, её «лицо» и репутацию в окружающем социуме, 

образовательном пространстве. 

 Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, нравственную 

культуру взаимоотношений, поведения участников воспитательного процесса, взрослых и дет-

ских сообществ, в том числе за пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитыва-

ющей среды в школе в целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих деятельно-

стей и практик.  

Привлечение обучающихся и их родителей (законных представителей), работодателей, 

представителей учреждений культуры и спорта, общественных и религиозных организаций к 

проектированию и обсуждению уклада образовательной организации может стать существен-

ным ресурсом воспитания. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 им. С.И. Гусева» г. Гусева Калининградской области (далее – школа) является сред-

ней общеобразовательной школой. 

 Педагогический коллектив школы, помимо эффективного осуществления образова-

тельного процесса, ставит основной целью формирование культуры личности обучающихся, 

развитие способности принимать самостоятельные решения в разных жизненных ситуациях, а 

также воспитание социально адаптированной личности, ведущей здоровый образ жизни, име-

ющей активную жизненную позицию, трудолюбивой, уважающей права и свободы человека, 

любящей Родину и семью.  

Наряду с Основными образовательными программами начального и основного общего 

образования в школе реализуются адаптированные основные общеобразовательные про-

граммы коррекционно-развивающей направленности. Школа предоставляет все возможности 

для социализации обучающихся данной категории, активно включая в творческую, спортив-

ную и культурную жизнь школы. 
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Педагоги - основной источник положительного влияния на детей. Команда администра-

ции - квалифицированные, имеющие большой управленческий опыт руководители, в педаго-

гическом составе - одинаковое соотношение учителей с большим опытом педагогической 

практики и молодых педагогов с достаточно высоким уровнем творческой активности и про-

фессиональной инициативы. В педагогической команде имеются квалифицированные специа-

листы, необходимые для сопровождения всех категорий обучающихся в школе. 

Школа расположена в центре города. Образовательное учреждение располагает совре-

менной материально-технической базой, обеспечивающей необходимые условия для образо-

вательной деятельности, развития способностей и интересов обучающихся: учебные кабинеты, 

спортивный зал, актовый зал, мастерские, библиотека, кабинеты психологической, логопеди-

ческой,  социальной, медицинской служб, столовая, кабинет информатики, работает школьный 

краеведческий музей, качество сети Интернет высокое. 

 Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами в области воспита-

ния. Педагоги школы владеют достаточным арсеналом форм, технологий, способов организа-

ции воспитательного процесса. Их научно-методический багаж пополняется благодаря функ-

ционированию методических объединений учителей-предметников, классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования, семинаров и вебинаров классных руководителей, 

психолого-педагогических семинаров и вебинаров, педагогических консилиумов, педсоветов, 

самостоятельной деятельности учителей по совершенствованию своего профессионального 

мастерства, курсовой подготовки. Создан банк информационно-методических материалов в 

помощь организаторам воспитательного процесса. 

Школа находится в шаговой доступности от образовательных, спортивных, социальных 

учреждений г. Гусева (Городская библиотека, МАУ Городской дом культуры, МАУ «Спортив-

ная школа г. Гусева», МАОУ ДОД «Гусевская детская школа искусств», городской стадион, 

детские сады № 14 и № 26)   Сотрудничество и взаимодействие с партнерами проявляется в 

реализации совместных образовательных проектов, в сохранении традиций, в совершенство-

вании образовательной среды школы. Такая деятельность расширяет круг общения всех участ-

ников образовательного процесса, позволяет учащимся получить социальный опыт, способ-

ствует развитию личностного потенциала, расширяет мировоззрение.).  

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравствен-

ного уклада жизни школьников. Конструктивный диалог семьи и школы дает возможность по-

строить отношения, основанные на взаимоуважении, стать равноценными сотрудниками и 

партнерами в вопросах формирования духовно-нравственных качеств личности подрастаю-

щего поколения. 

 Для воспитательной работы с обучающимися и их родителями (законными представи-

телями) в школе созданы подразделения и службы: кружки и секции дополнительного образо-

вания; Служба сопровождения 

 В школе действуют общественные объединения и органы школьного соуправления: 

Совет родителей; Совет обучающихся. 

 В школе действует широкая сеть объединений дополнительного образования, позволя-

ющая учитывать и развивать различные интересы и способности учащихся. 90 % обучающихся 

заняты в системе дополнительного образования. На базе учебного заведения работают группы 

ДЮСШ, спортивной школы.  

Основные традиции воспитания  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следу-

ющие:  

-стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной организации явля-

ются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитатель-

ных усилий педагогических работников;  
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- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов;  

- в образовательной организации создаются такие условия, при которых по мере взрос-

ления обучающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до соорганизатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и  межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность;  

- педагогические работники образовательной организации ориентированы на формиро-

вание коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объ-

единений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является классный ру-

ководитель, реализующий по отношению к обучающимся с легкой умственной отсталостью  

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении кон-

фликтов) функции. 

Коррекционная направленность процесса воспитания, обусловленная спецификой 

формирования социально-значимых качеств личности и достижения социально-значимых лич-

ностных результатов обучающимися с РАС и лёгкой умственной отсталостью (нарушениями 

интеллекта), заключается в специально организованной совместной деятельности с учетом 

особенностей данной категории обучающихся.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушени-

ями) характерны следующие особенности, которые должны учитываться в процессе воспи-

тательной работы:  

Обучающиеся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

долгое время продолжают испытывать трудности социально-коммуникативного взаимодей-

ствия, обусловленные слабостью процессов регуляции эмоций, деятельности и поведения, 

обедненностью используемых коммуникативных средств, сужением репертуара осознаваемых 

эмоций и эмоциональных состояний.  

У обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

затруднено формирование сложных социальных чувств и эмоций, они демонстрируют некото-

рую упрощенность восприятия морально-этических проявлений.  

Для них характерна сниженная критичность к собственному поведению, неадекват-

ность (завышение или занижение) самооценки, повышенная внушаемость, аффективная не-

устойчивость. Им сложно всесторонне оценить социально-эмоциональный контекст коммуни-

кативной ситуации и правильно выбрать стратегию реагирования и поведения в отношении 

партнера по общению. Эмоционально-смысловые компоненты личности у обучающихся с  лег-

кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в силу их недостаточной 

сформированности, оказывают влияние на иерархию мотивов. В этой связи у них наблюдается 

ситуативная зависимость от непосредственно переживаемых эмоций. 

Источники положительного влияния на обучающихся. 

В создании воспитательной системы МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева» приоритетной 

является идея создания единого воспитательного пространства, где задействованы все субъ-

екты образовательного пространства, в том числе и в период электронного обучения макси-

мально используются дистанционные образовательные технологии, проецируется деятель-

ность всех участников образовательных отношений: активное электронное сотрудничество пе-

дагогов, обучающихся, родителей (законных представителей), социальных партнеров, руково-

дителя, субъектов системы профилактики.  
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На регулярной основе осуществляется взаимодействие в системе педагог – обучаю-

щийся – родитель – общественные организации и социальные партнеры Гусевского ГО – пра-

воохранительные органы, структуры и службы системы профилактики по делам несовершен-

нолетних и защите их прав. Тесное сетевое взаимодействие позволяет расширить формы про-

филактической и воспитательной работы с обучающимися, а также работы с родителями, в том 

числе по родительскому просвещению и информировании об обязанности получения детьми 

образования. С помощью информационных электронных ресурсов и очного взаимодействия 

субъектами управления МЧС России по Калининградской области, Администрации Гусев-

ского ГО, ГИБДД Калининградской области и других служб с родителями обучающихся ве-

дется работа, направленная на обеспечение комплексной безопасности обучающихся. В рам-

ках Всероссийского проекта Просвещения «Родительский университет» родители (законные 

представители) школы и педагоги совместно участвуют в конкурсах, онлайн-мероприятия в 

вопросах воспитания и обучения детей. 

В МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» четко сформирована система воспитательной ра-

боты. Данная система определяет содержание и основные направления воспитательной работы 

школы и ориентирована на формирование личности выпускника, обладающего социальными 

и образовательными компетентностями, позволяющими ему жить в изменяющемся мире, быть 

готовым к профессиональному и ценностному самоопределению.   

В школе созданы необходимые доступные и безопасные условия для организации до-

ступности обучения и воспитания для детей - инвалидов и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Процесс воспитания строится на следующих принципах взаимодействия педагогов 

и школьников с РАС и  легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями):  

‒ неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности обуча-

ющегося при нахождении в образовательной организации;  

‒ ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаи-

модействие обучающихся и педагогических работников;  

‒ реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яр-

кими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными от-

ношениями друг к другу; 

 ‒ организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;  

‒ системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффек-

тивности. 

Требования к условиям работы с обучающимися с РАС и легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) 

Для достижения личностных результатов реализации рабочей программы воспитания со-

здаются специальные условия для детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями): 

- событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого ре-

бенка в различные формы жизни детского сообщества;  

- рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникаль-

ности достижений каждого обучающегося.  
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На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственно-

сти и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приоб-

ретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными представи-

телями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании разви-

ваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, раз-

вивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его раз-

вития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, празд-

ников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития образо-

вательного учреждения.       

           Особыми задачами воспитания обучающихся с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) являются: 

           -обеспечение включенности обучающихся  во все виды деятельности в доступных для 

них пределах; 

            -стимулирование стремления обучающихся к самостоятельности, независимости в 

быту, мобильности; 

            -налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в социум; 

           -формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

             -построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

              -обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентно-

сти. 

               При организации воспитания обучающихся с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) необходимо ориентироваться на: 

               - формирование личности обучающегося с использованием адекватных возрасту и фи-

зическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

               - создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся и 

их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учите-

лей-логопедов, учителей-дефектологов; 

              - личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обуча-

ющихся. 

Виды, формы и содержание деятельности 

Рабочая программа воспитания реализуется с использованием форм, соответствующих 

возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, таких как: классный час, занятие 

внеурочной деятельностью, соревнование, конкурс, экскурсия, фестиваль, концерт, акция, 

творческая мастерская, карнавал, мастер-класс, секция, кружок и т.п 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех направле-

ний деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представ-

лены в соответствующих модулях. 

Модуль «Основные школьные дела»  
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Основные школьные дела - это главные традиционные общешкольные мероприятия, в 

которых принимают участие школьники. Основные школьные дела обеспечивают вовлечен-

ность в них большего числа взрослых и детей, способствуя расширению сфер их общения. Это 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединя-

ющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспе-

чивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интен-

сификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в образователь-

ной организации. Введение ключевых дел в жизнь образовательной организации помогает пре-

одолеть формальный, «мероприятийный» характер воспитания, сводящийся к набору меропри-

ятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся 

 Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

—общешкольные праздники, ежегодные творческое (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) мероприятия, связанные с государственными (общероссийскими, регио-

нальными) праздникам и, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

—участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

—торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных стату-

сов в школе, обществе; 

—церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педаго-

гов за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы, города и региона; 

—социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающи-

мися и педагогами, в том числе с участием организаций социальных партнёров школы, ком-

плексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленно-

сти; 

—организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, представления в связи 

с памятными датами, событиями в общеобразовательном учреждении; 

—вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музы-

кальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и т.д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа об-

щешкольных дел; 

—наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, ана-

лиза основных школьных дел, мероприятий, его отношениями с обучающимися разных воз-

растов, с педагогами и другими взрослыми. 

—при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим при-

мером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответ-

ственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 Раздел «Основные школьные дела» предполагает проведение следующих мероприя-

тий:  

Уровень  Форма Пример 

Школьный  Общешкольные праздники, фе-

стивали, капустники, церемо-

нии награждения, трудовые 

дела. 

- Поднятие Государственного флага РФ (каждый поне-

дельник), спуск Государственного флага РФ (каждую 

пятницу), 

-праздники: «День Знаний», познавательно-развлека-

тельный праздник «Осенний палитра», цикл мероприя-

тий к празднику «День пожилого человека» - концерт, 
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вручение подарков педагогам-ветеранам, созданных ру-

ками детей, «День учителя», День народного единства 

«День матери», общешкольные «Дни здоровья» (1 раз в 

четверть), «Новый год стучится в двери!», акция «Покор-

мите птиц зимой», акция «Скворечник». цикл мероприя-

тий в рамках «Дня защитника Отечества», «8 Марта», 

День космонавтики, праздник к международному Дню 

семьи, «Неделя воинской славы» «Последний звонок»,  

- Конкурсы: «Лучший класс» 

Классный Выбор и делегирование пред-

ставителей классов в об-

щешкольные советы дел, 

ЮША, участие школьных клас-

сов в реализации общешколь-

ных ключевых дел, проведение 

в рамках класса итогового ана-

лиза детьми общешкольных 

ключевых дел 

 «Разговоры о важном», общешкольные классные часы к 

государственным праздникам, классные часы, посвящен-

ные Дням воинской славы России и т.д.  

Индивиду-

альный 

Вовлечение по возможности 

каждого ребенка в КДШ, инди-

видуальная помощь ребенку 

(при необходимости) в освое-

нии навыков подготовки, инди-

видуальные конкурсы. 

-индивидуальные школьные конкурсы: конкурсы рисун-

ков, работ ДПИ, чтецов, «Никто не забыт, ничто не за-

быто!», конкурс «Ученик года» и др. 

внешколь-

ный 

Всероссийские, городские, рай-

онные, муниципальные соци-

альные проекты, спортивные со-

стязания, праздники, фестивали, 

акции 

«ГТО», Президентские соревнования, «Мы защитим Ро-

дину!» Акции: «Бессмертный полк», «Георгиевская лен-

точка» 

-спортивно-массовые соревнования в рамках Школьной 

спортивной лиги (Кросс Нации), всероссийские спортив-

ные игры школьников «Президентские спортивные 

игры», фестиваль «Весёлые старты»; -всероссийские ак-

ции: «Засветись!», «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Обелиск», «Письмо солдату». Городская ак-

ция ко «Дню матери», «Пешеход - на переход!», «Моло-

дежь выбирает жизнь!», экологическая акция «Дети ри-

суют мир!», экологическая акция «Сохраним лес жи-

вым!», проекты ЮНЕСКО; 

 

Модуль «Классное руководство»  

Ключевыми фигурами воспитания в школе являются классные руководители, реализу-

ющие по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посред-

ническую (в разрешении конфликтов) функции. Осуществляя классное руководство, педагог 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного 

ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обуча-

ющихся или их законными представителями. 

 Данный модуль даёт определённый алгоритм формирования и развития воспитатель-

ной системы класса, в основе которых лежит комплекс приоритетных ценностей: родина, об-

щество, коллектив, семья.  

Работа с классом: 

 - инициирование и поддержка участия класса в общешкольных проектах и мероприя-

тиях, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровитель-

ной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие 

с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать 
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им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы пове-

дения в обществе;  

- проведение классных часов, как часов плодотворного и доверительного общения пе-

дагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ре-

бенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благопри-

ятной среды для общения;  

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

вание; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руково-

дителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, регулярные внутрикласс-

ные «огоньки» и вечера; 

 - выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 - изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в организуемых педагогом беседах по тем 

или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, 

а также – со школьным психологом; 

 - поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.);  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими лич-

ных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руко-

водителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

 - коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводи-

мые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответствен-

ность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

 - регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопро-

сам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися, 

участие в заседаниях школьной Службы медиации;  

- проведение МО классных руководителей, направленных на решение конкретных про-

блем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам воз-

можность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке;  

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом;  

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании от-

ношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  
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- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их де-

тей;  

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 - организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направ-

ленных на сплочение семьи и школы.  

В МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»  функционирует МО классных руководителей, ко-

ординирующее научно-методическую и организационную работу классных руководителей. 

Его основными задачами являются всестороннее повышение компетентности и профессио-

нального мастерства каждого классного руководителя, повышение творческого потенциала пе-

дагогического коллектива, повышение качества и эффективности системы воспитательной ра-

боты школы. 

Модуль «Школьный урок» В школьной жизни центральное место занимает урок. 

Урок с его мощным и образовательным, и развивающим, и воспитательным потенциалом, без-

условно, является главным средством формирования личности, системы ценностей, поведения 

каждого ученика. Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока пред-

полагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-

ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельно-

сти; 

 - побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, пра-

вила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках яв-

лений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией, ини-

циирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления челове-

колюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке здоровьесберегающих технологий, которые направлены на со-

хранение и улучшение здоровья учащихся;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полу-

ченные  на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

 - включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию де-

тей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, по-

могают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация групповой работы, дающей школьникам социально значимый опыт со-

трудничества и взаимной помощи;  
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- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школь-

никам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чу-

жим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 Модуль «Внеурочная деятельность» 
Основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополни-

тельных условий для развития интересов, склонностей, способностей учащихся и организации 

их свободного времени.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для расширения опыта  

поведения, деятельности и общения; творческой самореализации учащихся в комфортной  раз-

вивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным  аспек-

там жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности;  социаль-

ного становления ребенка в процессе общения и совместной деятельности в детском  сообще-

стве, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального  самоопре-

деления, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов  обучаю-

щихся. 

 Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспече-

ния индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими 

курсов, занятий (указываются конкретные курсы, занятия, другие формы работы в рамках вне-

урочной деятельности, реализуемые в образовательной организации или запланированные): 

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историче-

скому краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направ-

ленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; курсы, занятия в об-

ласти искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; курсы, занятия оздоровитель-

ной, реабилитационной (абилитационной) и спортивной направленности. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

 - вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые зна-

ния, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование на занятиях внеурочной деятельности детско-взрослых общностей, ко-

торые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;   

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные соци-

ально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских коллективах обучающихся с ярко выраженной лидерской пози-

цией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправ-

ления. 
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Реализация комплекса внеурочной деятельности и дополнительного образования поз-

воляет переломить негативные тенденции путем организации содержательного досуга уча-

щихся во второй половине дня. При этом очень важно, чтобы комплекс внеурочного досуга в 

полной мере отражал принципы образовательных стандартов. 

Главные показатели деятельности:  

- доступность, наглядность, связь с реальностью, учет возрастных особенностей;  

- вовлечение школьников в активный познавательный досуг;  

- обеспечение связующих компонентов между теоретической и практической частью;  

-сочетание групповых и индивидуальных форм просветительской работы;  

- преемственность - последовательность и систематичность обучения (переход от про-

стого к сложному, позволяющий фиксировать стадии прогресса, повышать мотивацию к осво-

ению новых знаний, умений). 

Внеурочная деятельность в МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» осуществляется в соот-

ветствии с программой внеурочной деятельности, которая является составной частью адапти-

рованной основной общеобразовательной программы, рабочими программами внеурочной де-

ятельности на учебный год.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих выбранных школьниками ее направлений:  

Общеинтеллектуальное: базируется на развитии творческого мышления, воспитании 

культуры умственного труда, развитие интеллектуальных способностей ребенка, формирова-

нии представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельно-

сти, обучение детей специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных ис-

следований. В результате занятий у детей развивается устойчивый интерес учебно-познава-

тельной и исследовательской деятельности, формируется углубленное представление об объ-

екте исследования как области, в рамках которой ведется исследование отношений и свойств 

для получения новой информации, развивается умение добывать знания и умения использо-

вать их на практике, стимулирование развития потребности в познании.  

Спортивно-оздоровительное: заключается в формировании знаний, установок, лич-

ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физиче-

ского, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных со-

ставляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, дости-

жению планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Во время 

занятий формируется культура здорового и безопасного образа жизни; используется оптималь-

ный двигательный режим для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особен-

ностей; развиваются потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 Общекультурное (художественно-эстетическое): способствует воспитанию спо-

собности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с общечеловеческими ценно-

стями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно- эти-

ческими ценностями многонационального народа России и народов других стран, развивает 

эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие способности, формирует ком-

муникативную и общекультурную компетенции, формирует активную жизненную позицию. 

 Нравственное, патриотическое: обеспечивает развитие обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

школы, семьи и других институтов общества. В основу работы по данному направлению по-

ложены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского об-

щества, формирование общечеловеческих ценностей в контексте развития у обучающихся 

гражданской идентичности; воспитание нравственного, ответственного, инициативного и ком-
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петентного гражданина России; приобщение обучающихся к культурным ценностям своей эт-

нической или социокультурной группы; последовательное расширение и укрепление цен-

ностно-смысловой сферы личности; формирование духовной культуры, привитие любви к ма-

лой Родине, гражданской ответственности и чувства патриотизма, позитивного отношения к 

базовым ценностям общества. По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

концерты, защита проектов; 

Социальное, общественно-полезная деятельность: в основу положена проблема 

формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями, воспитания ценностного 

отношения к окружающей среде, людям; формирования социально-трудовой компетенции, 

воспитания с ранних лет коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности и 

правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу окружающим, целена-

правленно формировать мотивационно - потребностную сферу растущего человека. Без усво-

ения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в процессе 

развития которой происходит повышение уровня самоопределения ребенка, расширение по-

нимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и 

общество». Критерием оценки выполнения программ социального направления является не 

просто ее продукт (он может быть минимален), а степень сформированности ответственного 

отношения к общему делу. 

 Для обучающихся с РАС и  легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-развиваю-

щая работа.  Содержание коррекционно-развивающей области согласно АООП образования 

обучающихся  с РАС и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

8.3) представлено следующими обязательными коррекционными курсами:   "Формирование 

коммуникативного поведения" (фронтальные и индивидуальные занятия), "Музыкально-рит-

мические занятия" (фронтальные занятия), "Социально-бытовая ориентировка" (фронтальные 

занятия), "Развитие познавательной деятельности" (индивидуальные занятия).  

Основные задачи реализации содержания коррекционного курса "Формирование комму-

никативного поведения" (фронтальные и индивидуальные занятия):  

формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми, коррекция 

нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и личностного разви-

тия, дезадаптивных форм поведения, активизация навыков устной коммуникации, речевого по-

ведения, включая выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях, развитие 

коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств невербальной и вербальной 

коммуникации, их использование в различных видах учебной и внешкольной деятельности.  

Основные задачи реализации содержания коррекционного курса "Музыкально-ритми-

ческие занятия" (фронтальные занятия):  

эстетическое воспитание, развитие эмоционально - волевой и познавательной сферы, 

творческих возможностей обучающихся, обогащение общего и речевого развития, расширение 

кругозора, развитие восприятия музыки, формирование правильных, координированных, вы-

разительных и ритмичных движений под музыку (основных, элементарных гимнастических и 

танцевальных), правильной осанки, умений выполнять построения и перестроения, исполнять 

под музыку несложные композиции народных, бальных и современных танцев, импровизиро-

вать движения под музыку, формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично 

исполнять музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под 

аккомпанемент педагогического работника, развитие у обучающихся стремления и умений 

применять приобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности во внеурочное 

время, в том числе при реализации совместных проектов со сверстниками.  

Основные задачи реализации содержания курса "Социально-бытовая ориентировка" 

(фронтальные занятия): 
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 • формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира входе специально 

организованной практической социально - бытовой деятельности,  

• развитие жизненных компетенций, необходимых в учебной и внеурочной деятельности, спо-

собствующих социальной адаптации, 

 • развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения различных 

поручений, связанных с бытом семьи,  

• формирование элементарных знаний о технике безопасности и ихприменение в повседневной 

жизни,  

• знакомство с трудом родителей (законных представителей) и других взрослых формирование 

элементарных экономических и правовых знаний, необходимых для жизнедеятельности обу-

чающихся.  

Основные задачи реализации содержания коррекционного курса "Развитие познава-

тельной деятельности" (индивидуальные занятия):  

коррекция и развитие высших психических функций (сенсорно-перцептивной сферы, 

представлений, внимания, памяти, мышления и других), активизация познавательной деятель-

ности с учетом возможностей и особенностей каждого обучающегося. 

 Содержание данной области может быть дополнено организацией самостоятельно на 

основании рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Внеурочная деятельность  способствует  социальной интеграции обучающихся с  ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и проведения  

мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и  

иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная деятельность  обучаю-

щихся разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных  органи-

заций. Виды совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом  возмож-

ностей и интересов как обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), так и их обычно развивающихся сверстников 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП образования обучающихся с 

РАС и  легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (кроме коррекци-

онно-развивающей области) соответствуют ООП НОО школы 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:  

—внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым учебные предметам, курсам, модулям; 

 —организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в музей, кар-

тинную галерею, технопарк, на предприятие, природу я др.  

—литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые педаго-

гами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, для 

изучения историко-культурные мест, событий, биографий проживавших в этой местности рос-

сийских поэтов и писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 —выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаи-

моотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологиче-

ского комфорта; 

 —внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партне-

рами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, проведению, 

анализу проведенного мероприятия. 

 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
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 Окружающая обучающегося с РАС предметно-эстетическая среда образовательной ор-

ганизации, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологиче-

ского комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию обучающимся образовательной организации.  

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой образовательной организации как:  

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Рос-

сийской Федерации; 

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и ис-

торических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, ху-

дожественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исто-

рических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся гос-

ударственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 

героев и защитников Отечества; 

-изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символиче-

ских, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

-организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленно-

сти (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской 

Федерации; 

-разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

"мест гражданского почитания" (в том числе если образовательная организация носит имя вы-

дающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и других) в помеще-

ниях образовательной организации или на прилегающей территории для общественно-граж-

данского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, памят-

ников, памятных досок; 

- размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспози-

ций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потен-

циал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного 

стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления  мира; фотоот-

четов об интересных событиях, происходящих в образовательной организации (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  

-оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию пози-

тивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об ин-

тересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другое; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимся, позволяющее обучающимся с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими обучающимися;  

-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных со-

бытий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собра-

ний, конференций и т.п.);  

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обуча-

ющихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с ра-

ботами друг друга; 
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-поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образователь-

ной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при об-

разовательной организации; 

-разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортив-

ных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

-создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгооб-

мена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использова-

ния свои книги, брать для чтения другие; 

-деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной террито-

рии; 

-разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, це-

ремоний, 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, тради-

циях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасно-

сти. 

- акцентирование внимания обучающихся с РАС посредством элементов предметно-эс-

тетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях обра-

зовательной организации, ее традициях, правилах.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для всех кате-

горий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Модуль "Взаимодействие с родителями (законными представителями)". 

Сегодня одна из главных задач школы – создание педагогической системы, основанной 

на взаимодействии педагогического, ученического и родительского коллективов, как равно-

правных партнеров.  

Интеграция усилий семьи и школы – важнейшее условие формирования единого воспи-

тательного пространства, главной ценностью которого является личность ребенка, его здоро-

вье и успех. Работа с родителями или законными представителями школьников осуществля-

ется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласова-

нием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 - Общешкольный Совет родителей и Совет обучающихся, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации обучающихся; 

- Родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся ма-

стер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

- Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса 

в школе;  

- общешкольные родительские собрания, которые проводятся в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

На индивидуальном уровне:  

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуа-

ций;  
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- участие родителей в педагогических консилиумах и заседаниях Совета профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося;  

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри-

классных мероприятий воспитательной направленности;  

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий пе-

дагогов и родителей; 

- индивидуальная работа с родителями обучающихся «группы риска» и ВШК;  

- индивидуальная работа с родителями и обучающимися, имеющими проблемы в обу-

чении, поведении, социальных контактах;  

- тематические встречи на актуальные темы. 

Основная задача взаимодействия с родителями - налаживание конструктивного обще-

ния педагогов с родителями для привлечения их внимания к заботам школы, для создания в их 

глазах позитивного имиджа школы, для поддержания постоянной «обратной связи» с родите-

лями в вопросах воспитания их детей, привлечение родителей к организации интересной и по-

лезной деятельности школьников. 

Модуль «Самоуправление»  
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного до-

стоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и само-

реализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Реализация модуля помогает формированию у ребенка чувства общности, чувства при-

частности к тому, что происходит в образовательном учреждении. Основным вектором в дан-

ной модели является гражданско-патриотическое воспитание учащихся, включающее различ-

ные формы воспитательной работы.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 На уровне школы:  

- через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия администра-

тивных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 - через работу детских объединений;  

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и органи-

зующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкур-

сов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.). 

 На уровне классов:  

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лиде-

ров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в об-

щешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных орга-

нов самоуправления и классных руководителей;  

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляю-

щихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей;  

- через участие в конкурсе «Класс года». 

 На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ  об-

щешкольных и внутриклассных дел;  

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными рас-

тениями и т.п;  
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Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающи-

мися, обучающимися и педагогами — направление деятельности в школе, целью которого яв-

ляется создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, спо-

собствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повыше-

ние устойчивости участников образовательных отношений в МОУ «СОШ №1 ИМ.С.И.Гусева» 

к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях фор-

мирования и поддержки безопасной и комфортной среды в МОУ «СОШ №1 им.С.И.Гусева» 

предусматривает: 

 — целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в МОУ «СОШ 

№1 им.С.И.Гусева» эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизне-

деятельности как условия успешной воспитательной деятельности;  

—регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);  

—проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогиче-

ского коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, ра-

ботников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

—разработку и реализацию в МОУ «СОШ №1 им.С.И.Гусева» профилактических про-

грамм, направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, 

сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимо-

действия;  

—вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы про-

филактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в 

социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, 

против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в соци-

альных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, 

безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская оборона, ан-

титеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

 —организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведе-

ния, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негатив-

ному воздействию, групповому давлению; 

 — поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в юколе, профилактики правонарушений, девиаций, организация деятель-

ности, альтернативной девиантному поведению — познание (путетешествия), испытание себя 

(походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе професси-

ональная, религиознодуховная, благотворительная, искусство и др.); 

 —предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появле-

ния, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

—поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требую-

щих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, 

социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

 

Модуль «Социальное партнерство» 
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МОУ «СОШ №1 им.С.И. Гусева» взаимодействует с другими образовательными орга-

низациями, организациями культуры и спорта, общественными объединениями, разделяю-

щими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы: 1) 

Музейно-исторические центры Калининградской области (экскурсии);  

2)Учреждения культуры (театры - посещение спектаклей, представлений); 3) «Колледж 

агротехнологий и природообустройства», ГБУ КО ПО «Гусевский политехнический техни-

кум» (консультации, беседы, лекции, экскурсии);  

4) Гусевское библиотечное объединение (библиотечное и информационно-библиогра-

фическое обслуживание, культурно-массовые мероприятия);  

5) МАО ДО ДЮЦ (программы дополнительного образования) 

 

Модуль «Знакомство с профессиями»  

Для благополучия общества необходимо, чтобы каждый выпускник школы находил, 

возможно более полное применение своим интересам, склонностям, не терял напрасно время, 

силы, средства в поисках своего места в системе общественного производства, на котором мог 

бы принести наибольшую пользу и получить глубокое удовлетворение от своего труда.  

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориента-

ция» включает в себя профессиональное просвещение школьников, диагностику и консульти-

рование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осо-

знанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Эта работа осуществляется 

через: 

- внеурочную деятельность: профориентационные курсы «В мире профессий»; 

- циклы профориентационных классных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

- экскурсии на предприятия, учреждения, фирмы, торговые комплексы; 

 - посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профо-

риентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах, на предприятиях;  

- совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профес-

сий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов; 

 - участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети ин-

тернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер- классах, 

участие в проекте по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», участие в от-

крытых уроках «Проектория» и др.; 

 - индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопро-

сам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, кото-

рые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

-участие в проектной деятельности, в научно-практических конференциях. 

Модуль «Детские общественные объединения»  

 Действующие на базе школы детские общественные объединения  – это доброволь-

ное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, ука-

занных в плане воспитательной работы  

 Школьное научное общество. Школьное научное общество учащихся (ШНОУ) – 

это общественная добровольная творческая организация учащихся и педагогов, стремящихся 

к глубокому познанию достижений науки, техники, культуры, к развитию креативного мыш-
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ления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к соб-

ственной деятельности, приобретению умений и навыков исследовательской работы. Научное 

общество имеет свое название, эмблему, девиз. Членом научного общества может стать лау-

реат ежегодной церемонии награждения «Признание» в номинации «Знаток» по предметам 

естественно-научного цикла, а также победители научно-практических конференций. Основ-

ное направление деятельности научного общества – просвещение учащихся в области есте-

ственных наук, организация общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, ува-

жение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. В процессе работы 

в школьном научном обществе учащиеся получают опыт самостоятельного приобретения но-

вых знаний, поиска и систематизации информации, проведения научных исследований, при-

обретают опыт проектной деятельности; опыт оказания помощи окружающим, волонтерский 

опыт; в процессе просветительской деятельности дети учатся эффективнее налаживать комму-

никацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктив-

нее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения для достиже-

ния цели, получают опыт организаторской деятельности, получают практику выступления пе-

ред разновозрастной аудиторией. 

Требования к условиям работы с обучающимися с  РАС и легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) 

             Для реализации воспитательной работы с обучающимися с РАС и  легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 создаются специальные условия в соответствии с психофизическими особенностями таких 

обучающихся. 

             Особыми задачами воспитания обучающихся с РАС и  легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успеш-

ной социальной адаптации и интеграции в образовательной организации; 

 - формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и возмож-

ностей каждого обучающегося;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повыше-

нию уровня их педагогической, психологической, социальной компетентности 

-обеспечение включенности обучающихся во все виды деятельности в доступных для них пре-

делах 

             При организации воспитания обучающихся необходимо ориентироваться на: 

 формирование личности обучающегося с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учите-

лей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обу-

чающихся. 
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 2.3.3.  Анализ воспитательного процесса  

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориенти-

рами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования, установленными соответству-

ющими ФГОС обучающихся с ОВЗ.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной  организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем 

и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специ-

алистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план вос-

питательной работы. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной ор-

ганизации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администра-

ции образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитатель-

ной работы в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирую-

щий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализу-

ющим воспитательный процесс; 

 - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экс-

пертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержа-

ние и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и пе-

дагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспер-

тов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьни-

ков, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социаль-

ными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

 Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личност-

ного развития школьников каждого класса. Осуществляется анализ классными руководите-

лями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуж-

дением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. Способом получения информации о результатах воспита-

ния, социализации и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовав-

шие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; 

какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем да-

лее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрос-

лых.  
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельно-

сти детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной ра-

боте, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знако-

мыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной де-

ятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, свя-

занных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 - качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;  

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 - качеством профориентационной работы школы;  

- качеством работы школьных медиа;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компо-

нентом адаптированной основной общеобразовательной программы МБОУ «СОШ №1 им С.И. 

Гусева».  

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических средств, 

направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом и физическом раз-

витии школьников с РАС и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), пре-

одоление трудностей в освоении адаптированной образовательной программы начального об-

щего образования, их социальную адаптацию.  

Коррекционно – развивающее обучение в условиях   школы является системой, реализую-

щей принципы единства диагностики и коррекции недостатков развития, развития общих спо-

собностей   на основе индивидуально – дифференцированного подхода к каждому ребенку.  

Коррекционно-развивающие занятия являются не только формой обучения, но и условием, 

которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов, предусмотренных 

адаптированной общеобразовательной программой. Коррекционное образование предполагает 

исправление вторичных недостатков восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обуслов-

ленных недостаточным сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и круга обще-

ния. Функции, не подлежащие исправлению, могут быть компенсированы.  Коррекционное 

воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются в течение всего времени 

образования ребенка. Важно подобрать такое оптимальное сочетание коррекции и компенса-

ции, при котором максимально раскрывается потенциал развития разных сторон психической 

деятельности учащегося. Коррекционное воздействие более эффективно в младшем возрасте, 
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в старшем возрасте адаптация в социуме во многом определяется способностью компенсиро-

вать недостающие способности. В связи с этим в начальной школе приоритет отдается коррек-

ции недостатков психофизического развития.  Установка на педагогическую коррекцию и ком-

пенсацию нарушенных функций не исключает необходимости проведения лечебно-оздорови-

тельных мероприятий. Лечебно-оздоровительные мероприятия создают благоприятный фон 

для мобилизации резервов растущего и развивающегося организма.  Большое значение в обра-

зовательном процессе имеет личность ребенка, его эмоциональное состояние, отношение к 

себе и окружающим.   

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию психолого-пе-

дагогического сопровождения обучающегося с РАС и  умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями). Содержание ПКР определяется с учетом особых образовательных по-

требностей обучающихся на уровне начального  общего образования в соответствии с рекомен-

дациями психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК), психолого-педагогиче-

ского консилиума образовательной организации (ППк) и/или индивидуальной программой ре-

абилитации или абилитации (ИПРА). 

Обучающиеся с РАС и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

нуждаются в специальном формировании устойчивой личностной позиции в отношении нега-

тивного воздействия микросоциальной среды, в помощи в осознании взаимосвязи обществен-

ного порядка и уклада собственной жизни, в сопровождении личностного самоопределения, в 

помощи в осознании своих трудностей и ограничений, в побуждении запрашивать поддержку 

у взрослого в затруднительных социальных ситуациях. 

Важная роль в ПКР отводится развитию осознанного отношения к учебной и познава-

тельной деятельности как основы выстраивания образовательной перспективы с учетом про-

фессиональных предпочтений обучающихся.  

ПКР основывается на комплексном подходе, предполагающем взаимодействие учите-

лей и специалистов различного профиля в определении и преодолении/ослаблении трудностей 

обучающегося в обучении, развитии, социализации и социальной адаптации. Осуществление 

работы педагогов и специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефекто-

лога, социального педагога) в тесном сотрудничестве позволяет максимально индивидуализи-

ровать содержание образования для каждого ученика, выстроить индивидуальную траекторию 

его обучения и развития, компенсируя/ослабляя нарушения. 

 Цель и задачи программы коррекционной работы 

Цель программы: обеспечить оптимизацию личностного развития обучающихся с РАС 

и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и процессов их соци-

альной адаптации и интеграции. 

Задачи программы: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отстало-

стью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в 

физическом и психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с уче-

том особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

организация индивидуальных и групповых занятий для обучающихся с учетом индиви-

дуальных и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных воз-

можностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при 

необходимости); 
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реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной 

отсталостью; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью 

консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, социальным, право-

вым, медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся; 

реализацию курсов коррекционно-развивающей области и осуществление индивиду-

альной коррекционной работы с обучающимися, имеющими индивидуальные особые образо-

вательные потребности; 

корректировку организационно-содержательных характеристик программы коррекци-

онной работы с учетом результатов диагностических исследований; 

закрепление и развитие сформированных в процессе групповой и индивидуальной кор-

рекционной работы специальных знаний и умений в урочной, внеурочной и внешкольной де-

ятельности; 

повышение компетентности всех участников образовательного процесса, включая ро-

дителей (законных представителей) по вопросам воспитания и обучения детей с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

проведение обследования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) с целью выявления особых образовательных (в том числе и индивиду-

альных) потребностей и имеющихся у них трудностей адаптации к условиям образовательной 

организации; 

реализацию групповой и индивидуальной коррекционной работы (в том числе и лого-

педической) с учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

осуществление мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

осуществление текущей диагностики, позволяющей получать информацию о состоянии 

психоэмоционального статуса обучающихся, продвижении обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в овладении специальными знаниями, уме-

ниями и навыками; 

корректирование программы коррекционной работы с учетом результатов диагностиче-

ских исследований; 

обеспечение непрерывности коррекционной поддержки обучающихся в образователь-

ном процессе и повседневной жизни; 

оценку достижения планируемых результатов обучающихся в освоении курсов коррек-

ционно-развивающей области. 

Принципы коррекционной работы: 

-принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с уче-

том его индивидуальных образовательных потребностей; 

-принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: 

цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организа-

ции, взаимодействия участников; 
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-принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем про-

тяжении обучения обучающегося с учетом изменений в их личности; 

-принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимися с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития; 

-принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечиваю-

щий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в дея-

тельности по комплексному решению задач коррекционной работы; 

-принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития обучающе-

гося и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы с  обучающимися с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 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 индивидуаль-

ных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия рит-

микой); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучаю-

щихся. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе учебно-образовательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана, и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, 

где осуществляется коррекция нарушений психофизического развития обучающихся  и оказы-

вается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в 

целом. 

Программа коррекционной работы основывается на индивидуально-личностном под-

ходе, необходимость которого обусловлена широким диапазоном различий внутри данной но-

зологической группы и предусматривает дифференциацию помощи в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся. 

 ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного психолого-педа-

гогического сопровождения и направлена на предоставление специализированной помощи 

обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  для успешной 

школьной и социальной адаптации, результативного освоения адаптированной основной об-

щеобразовательной программы начального общего образования. 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации психологического, 

логопедического, дефектологического, социально-педагогического сопровождения. 

Система комплексной помощи включает: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся  на уровне 

начального общего образования; 

 индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; 

 определение особенностей организации образовательного процесса в соответ-

ствии с индивидуальными психофизическими возможностями обучающихся; 

 организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих заня-

тий для обучающихся; 
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 реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

и методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам; 

 мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адап-

тированной основной общеобразовательной программы основного общего обра-

зования. 

Направления коррекционной работы и их содержание 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) включает в себя взаимо-

связанные направления, отражающие ее основное содержание: 

Диагностическое направление 

Коррекционно-развивающее и профилактическое направление 

Консультативное направление 

Информационно-просветительское направление 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Направле-

ние  

Цель  содержание участники сроки 

Диагности-

ческое 

направле-

ние  

проведение ком-

плексного обследова-

ния обучающихся с 

РАС и умственной 

отсталостью (интел-

лектуальными нару-

шениями , выявление 

особых образователь-

ных потребностей 

обучающихся  и под-

готовка рекоменда-

ций по оказанию им 

психолого-педагоги-

ческой помощи 

изучение и анализ данных, 

представленных ПМПК на 

каждого обучающегося; 

изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания обучающегося с 

РАС и  легкой умственной от-

сталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями); 

наблюдение за обучающимся с 

целью выявления трудностей 

адаптации к условиям образо-

вательной организации; 

проведение обследования обу-

чающихся с РАС и легкой ум-

ственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) 

с целью выявления особых об-

разовательных (в том числе и 

индивидуальных) потребно-

стей; 

осуществление текущей диа-

гностики, позволяющей полу-

чать информацию о состоянии 

психоэмоционального статуса 

обучающихся, о его продви-

жении в овладении специаль-

ными знаниями, умениями и 

навыками; 

мониторинг достижений пла-

нируемых результатов обуча-

ющихся в освоении курсов 

коррекционно-развивающей 

области 

Педагог-психо-

лог 

Учитель-лого-

пед 

Учитель-дефек-

толог 

Социальный пе-

дагог 

Классные руко-

водители 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Сентябрь, де-

кабрь, май 

 

По запросу 

Коррекци-

онно-разви-

вающее и 

своевременная спе-

циализированная по-

мощь в освоении со-

- создания образовательной 

среды, способствующей лич-

ностному развитию каждого 

обучающегося; 

Педагог-психо-

лог 

Учитель-лого-

пед 

В течение 

года по плану 
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профилак-

тическое 

направле-

ние 

держания образова-

ния и коррекция не-

достатков в психофи-

зическом развитии 

обучающихся с ум-

ственной отстало-

стью (интеллектуаль-

ными нарушениями) 

- проведения групповой кор-

рекционной работы посред-

ством реализации курсов кор-

рекционно-развивающей обла-

сти с учетом особых образова-

тельных потребностей обуча-

ющихся; 

- проведения индивидуальной 

коррекционной работы с обу-

чающимися, имеющими 

наряду с типологическими ин-

дивидуальные особые образо-

вательные потребности; 

- закрепления и развития сфор-

мированных в процессе груп-

повой и индивидуальной кор-

рекционной работы знаний, 

умений, способов деятельно-

сти в урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

- реализации мероприятий, 

способствующих социальной 

адаптации и интеграции обуча-

ющихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями); 

- корректирования программы 

коррекционной работы с уче-

том результатов диагностиче-

ских исследований; 

- реализации комплексных (с 

учетом данных, полученных 

от различных специалистов) 

рекомендаций по вопросам 

обучения и воспитания обуча-

ющегося с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) 

 

Учитель-дефек-

толог 

Социальный пе-

дагог 

Педагоги  

Педагогиче-

ская коррек-

ция 

(по рус-

скому языку 

и матема-

тике) 

коррекционная по-

мощь в овладении ба-

зовым содержанием 

обучения по рус-

скому языку/матема-

тике 

реализация программ коррек-

ционных занятий, осуществле-

ние индивидуального подхода 

обучения ребенка с ОВЗ. 

  

Учителя-пред-

метники 

1 раз в неделю 

по плану 

Консульта-

тивное 

направле-

ние 

обеспечение непре-

рывности специаль-

ного сопровождения 

обучающихся с ум-

ственной отстало-

стью (интеллектуаль-

ными нарушениями) 

и их семей по вопро-

сам реализации диф-

ференцированных 

психолого-педагоги-

-взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

по вопросам обучения и воспи-

тания обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушени-

ями)  

-проведение специалистами 

(педагогами-психологами, 

учителями-дефектологами) 

консультаций педагогических 

Педагог-психо-

лог 

Учитель-лого-

пед 

Учитель-дефек-

толог 

Социальный пе-

дагог 

Классные руко-

водители 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

В течение года 

https://topuch.com/psihologo-pedagogicheskaya-harakteristika-obuchayushihsya-s-zp/index.html
https://topuch.com/psihologo-pedagogicheskaya-harakteristika-obuchayushihsya-s-zp/index.html
https://topuch.com/psihologo-pedagogicheskaya-harakteristika-obuchayushihsya-s-zp/index.html
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ческих условий обу-

чения, воспитания, 

коррекции, развития 

и социализации 

работников по вопросам орга-

низации и содержания коррек-

ционной поддержки обучаю-

щихся с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями); 

-разработка комплексных (с 

учетом данных, полученных от 

различных специалистов) ре-

комендаций по удовлетворе-

нию особых образовательных 

(в том числе и индивидуаль-

ных) потребностей обучающе-

гося с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) и оказа-

ние консультативной под-

держки родителям (законным 

представителям), педагогиче-

ским работникам в их реализа-

ции. 

- консультативная помощь се-

мье в вопросах выбора страте-

гии воспитания и приёмов кор-

рекционного обучения ре-

бёнка; 

Информа-

ционно-

просвети-

тельское 

направле-

ние 

разъяснительная дея-

тельность по вопро-

сам, связанным с осо-

бенностями образова-

тельного процесса 

для обучающихся с 

умственной отстало-

стью (интеллектуаль-

ными нарушениями), 

со всеми участни-

ками образователь-

ных отношений - обу-

чающимися, их роди-

телями (законными 

представите-

лями), педагогиче-

скими работниками 

-проведение тематических вы-

ступлений для педагогических 

работников и родителей (за-

конных представителей) по 

разъяснению индивидуально-

типологических особенностей 

различных категорий обучаю-

щихся, 

-оформление информацион-

ных стендов, печатных и дру-

гих материалов, 

- психологическое просвеще-

ние педагогических работни-

ков с целью повышения их 

психологической компетент-

ности, 

-психологическое просвеще-

ние родителей (законных пред-

ставителей) с целью формиро-

вания у них элементарной пси-

холого-психологической ком-

петентности 

 

Педагог-психо-

лог 

Учитель-лого-

пед 

Учитель-дефек-

толог 

Социальный пе-

дагог 

Классные руко-

водители 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

В течение года 

 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

 - оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МОУ «СОШ № 1 им. С.И. 

Гусева», обеспечивающее системное сопровождение образовательного процесса специали-

стами различного профиля; 

https://topuch.com/proverka-sistemnosti-zapolneniya-elektronnih-jurnalov-pedagogi/index.html
https://topuch.com/proverka-sistemnosti-zapolneniya-elektronnih-jurnalov-pedagogi/index.html
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-  социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие школы 

с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями 

и другими институтами общества) 

Для реализации требований к ПКР в МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева»  создана служба 

комплексного психолого-педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ – 

психолого-педагогический консилиум (ППк).  Психолого-педагогическое сопровождение уча-

щихся осуществляют специалисты: учитель - логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации образовательного 

процесса. Все коррекционные мероприятия и мероприятия по адаптации ребенка к школе вы-

рабатываются и согласуются всей командой специалистов на психолого-педагогическом кон-

силиуме  (ППк) и должны быть направлены на достижение общих целей, наиболее важных в 

конкретный период.  

ППк определяется как одна из организационных форм совместной деятельности педа-

гогов, специалистов службы психолого-педагогического сопровождения и родителей, которая 

направлена на решение задач комплексной оценки возможностей, особенностей развития, осо-

бых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) и определяет стратегию оказания психолого-педагогической помощи с 

учетом имеющихся ресурсов как в самой образовательной организации, так и за ее пределами. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ 

и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в 

случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных ме-

тодов, приемов и средств обучения). 

Задачами деятельности ППк образовательной организации являются: 

 обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса в решении вопро-

сов адаптации и социализации  обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями); 

 организация и проведение комплексного психолого-педагогического обследования и 

подготовка коллегиального заключения; 

 определение характера, продолжительности и эффективности психолого-педагогиче-

ской, коррекционно-развивающей помощи в условиях образовательной организации; 

 определение дифференцированных психолого-педагогических технологий сопровожде-

ния, индивидуализация специальных образовательных условий, проектирование инди-

видуальных траекторий развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями); 

 отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности реализации про-

граммы коррекционной работы; 

 разработка коллегиальных рекомендаций педагогам для обеспечения индивидуально-

дифференцированного подхода к обучающимся в процессе обучения и воспитания. 

 Основным специалистом, осуществляющим постоянное и непрерывное наблюдение, 

обучение и воспитание слабовидящего  ребенка, является учитель. Поэтому именно учитель 

принимает окончательное решение при постановке коллегиальных коррекционных и образо-

вательных задач, стратегиям сопровождения и оказания комплексной помощи детям с ОВЗ и 

их родителям (законным представителям). 
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Учитель-дефектолог (олигофренопедагог)  обеспечивает своевременную помощь обу-

чающимся с РАС и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) , испытыва-

ющих трудности в обучении. Прогнозирует возникновения трудностей при обучении, опреде-

ляет причины и механизмы уже возникших учебных проблем; изучает уровень умственного 

развития детей и результатов коррекционного воздействия; проводит индивидуальные и груп-

повые коррекционные занятия по коррекции имеющихся нарушений у учащихся; консульти-

рует педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка. 

Учитель-логопед осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию 

отклонений в развитии устной и письменной речи у учащихся. Проводит диагностическое об-

следование учащихся, определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них де-

фекта. Комплектует группы для занятий с учетом психофизического состояния учащихся. Про-

водит групповые и индивидуальные занятия по исправлению отклонений в развитии устной и 

письменной речи учащихся, восстановлению нарушенных функций. 

Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, личностных и 

поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные занятия, направленные на 

нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирование продуктивных способов мысли-

тельной деятельности, а также на исправление возможных нарушений общения и поведения; 

оказывает методическую помощь учителям; развивает психолого-педагогическую компетент-

ность педагогов и родителей. 

Социальный педагог осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образова-

нию, развитию и социальной защите личности учащихся. Выступает посредником между уча-

щимся и учреждением, семьей, средой, специалистами различных социальных служб, ве-

домств и административных органов. Учителя, работающие с детьми с ОВЗ, проводят систе-

матическое углубленное изучение учащихся с целью выявления их индивидуальных особен-

ностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику развития уча-

щихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития обучающегося; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося, 

к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозна-

чить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие обра-

зовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, обще-

ственными организациями и другими институтами общества). 

 Социальное партнёрство школы включает: 

 — сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Структура и содержание  Программы комплексного психолого-педагогического 

сопровождения  

Программа включает в себя диагностико-консультативный, коррекционно-развиваю-

щий, социально-педагогический модули. 

Диагностико-консультативный модуль  

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специали-

стами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 

трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут 
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быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различ-

ных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 

желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, учителю-логопеду, дефек-

тологу) 

 Программа психолого-педагогического и медицинского изучения ребенка 
Изучение ребенка  Содержание работы Где и кем выполняется работа 

Медицинское  Выявление состояния физического и психиче-

ского здоровья. 

 Изучение медицинской документации: исто-

рия развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

 Физическое состояние учащегося; изменения 

в физическом развитии (рост, вес и т. д.); нару-

шения движений (скованность, расторможен-

ность, параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); утомляемость; состоя-

ние анализаторов. 

Медицинский работник, педагог.  

Наблюдения во время занятий, на пе-

ременах, во время игр и т. д. (педагог).  

 

Психолого–логопе-

дическое  

Обследование актуального уровня психиче-

ского и речевого развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. Мышление. Память: зри-

тельная, слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания; индиви-

дуальные особенности; моторика; речь.  

Наблюдение за ребенком на занятиях 

и во внеурочное время (учитель).  

Специальный эксперимент (психо-

лог).  

Беседы с ребенком, с родителями.  

Наблюдения за речью ребенка на заня-

тиях и в свободное время.  

Изучение письменных работ (учи-

тель).  

Специальный эксперимент (логопед) 

Психолого– дефек-

тологическое  

Обследование актуального уровня интеллек-

туального развития, определение зоны бли-

жайшего развития.  

Обследование с целью выявления трудностей 

формирования знаний, умений и навыков, 

определения этапа, на котором эти трудности 

возникли, и условий их преодоления. 

Изучение уровня умственного разви-

тия ребенка, анализ письменных ра-

бот, наблюдение за учащимися в учеб-

ной деятельности. 

Социально– педаго-

гическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспита-

ния.  

Умение учиться: организованность, выполне-

ние требований педагогов, самостоятельная 

работа, самоконтроль. Трудности в овладении 

новым материалом.  

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. Эмоционально-волевая 

сфера: преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; способность 

к волевому усилию, внушаемость, проявления 

негативизма.  

Особенности личности: интересы, потребно-

сти, идеалы, убеждения; наличие чувства 

долга и ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома; взаимоот-

ношения с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение к млад-

шим и старшим товарищам.  

Нарушения в поведении: гиперактивность, за-

мкнутость, аутистические проявления, обид-

чивость, эгоизм.  

Посещение семьи ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

 Наблюдения во время занятий, изуче-

ние работ ученика (педагог).  

Анкетирование по выявлению школь-

ных трудностей (учитель).  

Беседа с родителями и учителями-

предметниками. Специальный экспе-

римент (педагог-психолог).  

Анкета для родителей и учителей. 

 Наблюдение за ребенком в различных 

видах деятельности 
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Уровень притязаний и самооценка  

 

Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов. В каждом конкретном случае определяются ведущие направле-

ния в работе с ребенком. Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку  

психолого-педагогической и медицинской помощи с указанием этапов и методов коррекцион-

ной работы. 

Коррекционно-развивающий модуль  

Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

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

медицинским работником, администрацией школы, родителями;  

• составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с РАС и ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при помощи методов наблюдения, 

беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, пове-

дения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ре-

бенка; 

 • составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с пси-

хологом, дефектологом, логопедом, социальным педагогом и учителями-предметниками), где 

отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционной работы;  

• контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;  

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый обучающийся чувствовал себя комфортно; 

 • ведение документации (психолого-педагогические карты индивидуального развития 

учащихся и др.); 

 • организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных ин-

тересов, психических функций учащихся, их общее развитие.  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий:  

• формирование БУД на всех этапах образовательной деятельности;  

• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 • побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельно-

стью детей; 

 • установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обо-

значением и практическим действием;  

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изу-

ченному материалу; 

• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позво-

ляющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

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

Еще одним условием успешного обучения детей с является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направ-

лены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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 Цель коррекционно-развивающих занятий –коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций; 

 • формирование положительной мотивации к обучению;  

• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего разви-

тия и обучения;  

• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной де-

ятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и пси-

хологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Работа с целым классом или с 

большим числом детей на этих занятиях не допускается.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся во внеурочное время. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий ориентирована на 

общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей уча-

щихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить таб-

лицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. Учет индивидуальных за-

нятий осуществляется в журнале для индивидуальных и групповых занятий  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует уве-

личивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности  

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках на основе применения технологии деятельностного метода 

обучения. У обучающихся последовательно и поэтапно формируется понимание нормы уче-

ния, внутренней потребности включения в учебную деятельность в классе. Создается психо-

логически комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, 

где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает доброжелательную 

поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой 

стороны, обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на уровне своего воз-

можного максимума. Технологически это обеспечивается реализацией в образовательной дея-

тельности по всем учебным предметам деятельностного метода обучения и соответствующей 

системы дидактических принципов (принципов психологической комфортности, вариативно-

сти, деятельности, непрерывности). 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках педагоги имеют возможность развивать мнение ребенка воспринимать ситу-

ации затруднения как сигнал для активного поиска способов и средств их преодоления, а не 

как повод для тревоги и огорчения. Знание алгоритмов эффективного разрешения проблем и 

пережитый опыт многократного успешного их применения в ходе уроков создает условия для 

формирования у обучающихся способности осуществлять верный выбор стратегии поведения 

и преодоления возникших трудностей. Систематическое обсуждение различных вариантов ре-

шения поставленных задач способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся 

миру, умению действовать самостоятельно. Изучение индивидуальных особенностей уча-

щихся позволяет планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 
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По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей  проекти-

руется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Комплексная психолого-педагогическая коррекция обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Направление  Цель Форма Содержание Предполагаемый 

результат 

Педагогическая 

коррекция  

Исправление или 

сглаживание от-

клонений и нару-

шений развития, 

преодоление труд-

ностей обучения 

Уроки и внеуроч-

ные занятия 

Реализация адап-

тированных обра-

зовательных про-

грамм Осуществ-

ление индивиду-

ального подхода 

обучения ребенка 

с с умственной от-

сталостью (интел-

лектуальными 

нарушениями) 

Освоение учащи-

мися АООП обра-

зования обучаю-

щихся с умствен-

ной отсталостью 

(интеллектуаль-

ными нарушени-

ями) (вариант 1) 

Психологическая 

коррекция 

Коррекция и раз-

витие познаватель-

ной и эмоцио-

нально- волевой 

сферы ребенка 

Коррекционно-раз-

вивающие занятия 

Реализация кор-

рекционно-разви-

вающих программ, 

методических раз-

работок с учащи-

мися с умственной 

отсталостью (ин-

теллектуальными 

нарушениями) 

Сформирован-

ность психических 

процессов, необхо-

димых для освое-

ния образователь-

ной программы 

Логопедическая 

коррекция  

Коррекция рече-

вого развития уча-

щихся с умствен-

ной отсталостью 

(интеллектуаль-

ными нарушени-

ями) 

Коррекционно-раз-

вивающие индиви-

дуальные и груп-

повые занятия   

Реализация про-

грамм и методиче-

ских разработок с 

детьми с умствен-

ной отсталостью 

(интеллектуаль-

ными нарушени-

ями) 

Сформирован-

ность устной и 

письменной речи 

для успешного 

освоения образова-

тельной про-

граммы 

Дефектологиче-

ская коррекция 

Коррекция интел-

лектуального  раз-

вития учащихся с 

умственной отста-

лостью (интеллек-

туальными нару-

шениями) 

Коррекционно- 

развивающие 

групповые и инди-

видуальные заня-

тия 

Реализация про-

грамм и методиче-

ских разработок с 

детьми с умствен-

ной отсталостью 

(интеллектуаль-

ными нарушени-

ями) 

 

 

Социально–педагогический модуль  
1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог дол-

жен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необхо-

димо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поста-

вить вопрос перед психологами– консультантами, правильно интерпретировать их рекоменда-

ции, координировать работу учителей– предметников и родителей, вести коррекционные заня-

тия с учениками, имеющими нарушения.  

2. Работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской компетентности и активи-

зация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится специалистами на инди-

видуальных консультациях, на родительских собраниях. Реализация индивидуального образо-

вательного маршрута требует постоянного отслеживания направления развития детей. 
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Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

 Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании де-

тей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Направление  Содержание работы Ответственный 

Консультирование  Ознакомление с психологическими, воз-

растными особенностями, нарушениями 

физического здоровья и развития, по 

проблемам воспитания и обучения  обу-

чающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Логопед, психолог, дефектолог, 

социальный педагог, мед. работ-

ник 

Семинары, тренинги, кон-

силиумы, лектории, внут-

рикорпоративное обучение  

Обучающие тренинги и семинары с пе-

дагогами по взаимодействию с обучаю-

щимися, участие в педсоветах, консили-

умах по вопросам обучения и воспита-

ния, лектории по образовательному под-

ходу к ребенку с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушени-

ями), обучение приёмам и методам кор-

рекционной и диагностической работы. 

Курсы повышения квалификации, 

психолог, логопед, дефектолог 

 

Программа повышения психолого-педагогической компетентности родителей  

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей с лёгкой  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Направление  Содержание работы Ответственный 

Консультирование  Ознакомление с психолого-педагогическими, физиоло-

гическими и возрастными особенностями обучающихся, 

педагогическая и психологическая помощь в решении 

трудностей в обучении и воспитании 

Педагоги, мед. ра-

ботник 

Родительские собрания  Лекции по профилактике школьной дезадаптации, кри-

зисам возрастного развития, по формированию детского 

коллектива, по возрастным особенностям детей, профи-

лактике девиантного и аддиктивного поведения и про-

блем школьного обучения, физического развития.  

Педагоги, мед. ра-

ботник 

Анкетирование  Опрос родителей по вопросам обучения и воспитания  Администрация, 

психолог 

Открытые мероприятия Проведение круглых столов по взаимодействию с 

детьми с  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и открытых занятий и уроков 

Педагоги 

 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  содержания АООП педагогические работники, осуществ-

ляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет со-

хранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений.  

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 

учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Результативность и эффективность механизма внутришкольного взаимодействия в 

реализации коррекционных мероприятий педагогов, медицинского работника определяются 

следующими показателями: 

  • положительной динамикой индивидуальных достижений обучающихся в освоении 

предметных программ;  



168 
 

• созданием необходимых условий для обеспечения доступности качественного образо-

вания для обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих ма-

териально-технических условий);  

• увеличением количества педагогических работников, прошедших специальную под-

готовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с  обучающи-

мися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

• сравнительной характеристикой данных психолого-педагогических диагностик уча-

щихся на разных этапах обучения;  

• количеством специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) 

 на уровне начального общего образования 

Базовые компетенции обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), формирующиеся в процессе реализации программы коррекционной работы:  

− умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению состояния 

индивидуального благополучия (соматического, психологического и социального) с учетом 

возможностей своего здоровья;  

− умение активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со сверст-

никами и взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного здоровья как со-

циокультурного феномена;  

− умение воспринимать и переводить в личностные смыслы информацию по здоро-

вьесберегающей тематике в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

Личностные результаты ребенка в итоге реализации программы коррекционной работы: 

 − активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах со-

хранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

 − проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различ-

ных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и взрос-

лыми людьми;  

− проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для 

достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении личного здо-

ровья.  

Требования по результатам обучения обязательно дополняются специальными требова-

ниями по развитию жизненной компетенции, для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями):  

- развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно не-

обходимом жизнеобеспечении;  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

- овладение навыками коммуникации; 

 - дифференциация и осмысление картины мира;  

- дифференциация и осмысление своего социального окружения, принятых ценностей 

и социальных ролей. 

Достижения обучающихся рассматриваются в динамике с учетом их предыдущих ин-

дивидуальных реализации программы коррекционной работы лежат в большей степени в 

сфере жизненной компетенции и оцениваются с учетом предыдущих достижений обучаю-

щихся. 
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Мониторинг освоения программы коррекционной работы проводится на психолого-пе-

дагогическом консилиуме (ППк) образовательной организации в ходе анализа результатов ди-

агностической работы специалистов. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБ-

ЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС И УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) (вариант 8.3) 

 

3.1.Учебный план начального общего образования обучающихся с РАС и умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3) 

 Учебный план, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, курсов коррекционно-раз-

вивающей области, внеурочной деятельности, в том числе распределяет учебное время, отво-

димое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Вариант 8.3 предполагает, что обучающийся с РАС получает образование, которое по 

содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обу-

чения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников с РАС, не имеющих дополни-

тельных ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки. Данный вариант 

предполагает пролонгированные сроки обучения: шесть лет. 

Учебный план адаптирован для обучения обучающихся с РАС с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивает коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Учебный план предполагает обеспечение коррекционной направленности всего образо-

вательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки обучения, прове-

дение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое структурирование содер-

жание обучения на основе усиления внимания к формированию социальной компетенции. 

В учебном плане представлены шесть предметных областей и коррекционноразвиваю-

щая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с РАС. Коррекционно- развивающая область включена в струк-

туру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучаю-

щихся.  

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 государствен-

ную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО для обучаю-

щихся 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 с лёгкой умственной отсталостью к продолжению 

образования в последующие годы;  

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремаль-

ных ситуациях;  

• личностное развитие обучающегося с РАС в соответствии с его индивидуальностью;  
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• минимизацию негативного влияния нарушений на развитие обучающегося и профи-

лактику возникновения вторичных отклонений.  

В обязательную часть учебного плана в младших классах (дополнительные (1-е 

классы)―4 класс) входят следующие предметы: Русский язык, Чтение, Речевая практика, Ма-

тематика, Мир природы и человека, Рисование, Музыка, Ручной труд, Физкультура. Содержа-

ние обучения в дополнительных первых классах имеет пропедевтическую направленность 

Учебные предметы, изучаемые в 1-х - 4-ом классах, в рамках таких предметных обла-

стей, как «Язык и речевая практика», «Математика», «Естествознание» создают необходимую 

базу для овладения обучающимися элементарными систематическими знаниями в старших 

классах. Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется с учетом индивиду-

альных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов 

учащихся 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, вклю-

чает: факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых образова-

тельных потребностей обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью; внеурочную де-

ятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы как духовно-нравствен-

ное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и обес-

печивающую личностное развитие обучающихся с РАС; коррекционно-развивающую область, 

коррекционные курсы которой направлены на минимизацию негативного влияния расстройств 

аутистического спектра на результат обучения и профилактику возникновения вторичных от-

клонений в развитии.  

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: 

"Формирование коммуникативного поведения", "Музыкально-ритмические занятия", "Соци-

ально-бытовая ориентировка", "Развитие познавательной деятельности", которые являются 

обязательными и проводятся в форме групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их ко-

личественное соотношение, содержание может осуществляется Организацией самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с РАС на основании рекомендаций 

ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять технологии, способы 

организации деятельности обучающихся в процессе освоения курсов коррекционно-развиваю-

щей области. Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую 

учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществля-

ется за счет часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекци-

онно-образовательную область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока 

обучения) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). Коррекционно-развива-

ющие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится до 20- 40 мин., на подгрупповые занятия – 40 минут. 

Для развития потенциала тех обучающихся с РАС, которые в силу особенностей психо-

физического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, мо-

гут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содер-

жание дисциплин, курсов, модулей, формы образования). Нормативный срок обучения для 

обучающихся с РАС 6 лет. 

Продолжительность учебного года 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Продолжительность учебного года в 1 и 1 дополнительном классах — 33 недели. Продолжи-

тельность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом 
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— не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 и 1 дополнительном классов устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. Продолжительность учебных занятий со-

ставляет 40 минут. При определении продолжительности занятий в 1 классе используется «сту-

пенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь- май − по 4 урока 

по 40 минут каждый), динамическая пауза после 2 урока – 20 минут, после 14.00 – дополни-

тельное образование и внеурочная деятельность 

Обучение детей с РАС в 2024- 2025 учебном году в МОУ «СОШ №1 им. С.И Гусева» 

организовано на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Обра-

зовательный процесс направлен на индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом 

способностей и возможностей детей, их физического и психического здоровья, рекомендаций 

ПМПК. 

С целью сохранения физического и психического здоровья детей, повышения их соци-

ально-психологической защищенности организован охранительный режим учебной и внеуроч-

ной деятельности, а вся образовательная деятельность строится на основе комплексного пси-

холого-педагогического сопровождения обучающихся. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной дисци-

плины за учебный год (годовое оценивание). Промежуточная/годовая аттестация обучаю-

щихся за четверть осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком. Все 

предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. 

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, пери-

одичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации МОУ 

«СОШ № 1 им. С.И. Гусева» Оценивание младших школьников в течение первого года обуче-

ния осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в 

форме письменных заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 

Учебный план АОП НОО  для обучающихся с РАС 

(дополнительные первые классы, 1 - 4 классы) (вариант 8.3) 

Предметные 

 области 

    Классы 

   

Учебные   предметы    

Количество часов в неделю Всего 

  
I 

доп. 

I 

доп. 
I II III IV  

Обязательная часть 

Язык и речевая прак-

тика 
Русский язык 2 2 3 3 3 3 16 

 Чтение 2 2 3 4 4 4 19 

 Речевая практика 3 3 2 2 2 2 14 

Математика Математика 3 3 3 4 4 4 21 

Естествознание Мир природы и человека 2 2 2 1 1 1 9 

Искусство Музыка 2 2 2 1 1 1 9 



172 
 

 Рисование 2 2 1 1 1 1 8 

Физическая культура 
Физическая культура (Адаптивная физическая 

культура) 
3 3 3 3 3 3 18 

Технологии Труд (Технология ) 2 2 2 1 1 1 9 

Итого 21 21 21 20 20 20 123 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
- - - 

3 3 3 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 
21 21 21 23 23 23 132 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и рит-

мика): 
6 6 6 6 6 6 36 

"Формирование коммуникативного поведения" 2 2 2 2 2 2 12 

"Музыкально-ритмические занятия" 1 1 1 1 1 1 6 

"Социально-бытовая ориентировка" 1 1 1 1 1 1 6 

"Развитие познавательной деятельности" 2 2 2 2 2 2 12 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 4 24 

Всего 31 31 31 33 33 33 192 

 

3.1.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график АООП НОО обучающихся с РАС и легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствует календарному графику  

ООП НОО 

3.1.3. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности разрабатывается ежегодно и утверждается приказом ди-

ректора МОУ «СОШ № 1им. С.И. Гусева»  в соответствии с требованиями к организации об-

разовательного процесса, предусмотренными действующими санитарными правилами и нор-

мативами, а также с учетом мнений участников образовательных отношений, с учетом регио-

нальных и этнокультурных традиций.  

План внеурочной деятельности АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.3) соот-

ветствует пану внеурочной деятельности ООП НОО 

3.1.4.  Календарный план воспитательной работы  

Календарный план воспитательной работы соответствует ООП НОО 
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3.2.Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектр 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ представляют со-

бой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения.  

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание ком-

фортной коррекционно- развивающей образовательной среды для обучающихся с ОВЗ, по-

строенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), нравственное развитие обучающихся, гарантирует 

охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся.  

Учреждение создает условия для реализации АООП НОО, обеспечивающие возмож-

ность: 

  достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО;  

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, сту-

дий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе с использова-

нием возможностей организаций дополнительного образования;  

 учета особых образовательных потребностей - общих для всех обучающихся с ОВЗ и 

специфических для отдельных групп; 

  расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе 

со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

  участия педагогических работников, родителей (законных представителей) обучаю-

щихся и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии социальной 

среды внутри организации, а также в формировании и реализации индивидуальных образова-

тельных маршрутов обучающихся;  

 поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, охране 

и укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную деятель-

ность;  

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной ча-

сти АООП НОО и части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответ-

ствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой дея-

тельности организации и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

  использования в образовательной деятельности современных образовательных тех-

нологий, в том числе информационно-коммуникативных технологий; 

  обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования с учетом запросов и потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 эффективного управления Учреждением с использованием информационно-коммуни-

кационных технологий, а также современных механизмов финансирования.  

 

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных потребностей, 

общих для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том числе и с РАС, относятся:  

- осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоения обуча-

ющимися содержанием всех образовательных областей, а также в ходе проведения коррекци-

онных занятий;  

- практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечивающая 

овладение обучающимися жизненными компетенциями;  
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- организация медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса обучающихся; 

 - организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с расстройством аути-

стического спектра. 

 

К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС, относятся:  

- организация предметно-практической деятельности, как основы развития познава-

тельной сферы обучающихся с РАС, в частности интеллектуальной и речевой;  

- постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей действитель-

ности: от ближайшего окружения, ограниченного рамками семьи и школы, до более удален-

ного и усложненного; 

- введение в содержание образования учебных предметов, обеспечивающих формиро-

вание представлений о естественных и социальных компонентах окружающего мира; соци-

ально-бытовых навыках, применяемых в условиях усложненной социальной среды; 

 - поэтапность овладения социально-бытовыми навыками.  

Создание специфических условий образования обучающихся с РАС должно способство-

вать:  

- целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной коммуникации 

и взаимодействию в условиях разного социального окружения для решения жизненных задач;  

- формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, способствующей 

приобщению к самостоятельной жизни в обществе, улучшению ее качества;  

- развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 - расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и общеобразо-

вательной организации;  

- раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных ви-

дах практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности; 

 - развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природных и со-

циальных компонентов;  

- реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально-трудовой де-

ятельностью и возможном совершенствовании приобретенных трудовых навыков на уровне 

среднего профессионального образования. 

 

 Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы Обеспечение кадровых условий - одно из основных направлений деятельности 

МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»  при реализации АООП НОО РАС (вариант 8.3).  

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, 

а также кадров, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение ребёнка с РАС в 

системе школьного образования МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»  укомплектовано педагоги-

ческими, руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку со-

ответствующего уровня и направленности.  

МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева»  обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации через профессиональную подготовку, переподготовку, 

курсы повышения квалификации; ведения методической работы; применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий для обуча-

ющихся с РАС. 

 Основные мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала:  

1. организация работы по сопровождению и поддержке молодых специалистов:  

- планирование индивидуальной работы с каждым специалистом; 
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 - развитие системы наставничества;  

2. организация работы по повышению квалификации педагогических кадров через систему по-

вышения квалификации кадров в районе, городе, работу методических объединений, органи-

зацию обучающих семинаров;  

3. организация работы по подготовке педагогов к аттестации; 

 4. создание эффективной системы мотивации труда педагогических и руководящих работни-

ков;  

5. профилактика профессионального выгорания, психолого-педагогическое сопровождение 

педагогов.  

В реализации АООП НОО РАС (вариант 8.3) для обучающихся с РАС принимают уча-

стие:  

- руководящие работники (директор, заместители директора); 

 - педагогические работники: учитель-дефектолог, учителя-логопеды, педагоги-психо-

логи, специалисты по физической культуре, учитель музыки, педагоги дополнительного обра-

зования, социальный педагог;  

- иные работники, в том числе осуществляющие финансовую, хозяйственную деятель-

ность, охрану жизни и здоровья обучающихся, информационную поддержку АООП НОО РАС 

(вариант 8.3) Количество штатных единиц специалистов определяется в соответствии с дей-

ствующими нормативными документами.  

Специалисты, участвующие в реализации АООП НОО РАС (вариант 8.3) должны обла-

дать следующими компетенциями: 

 · наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся, к их развитию, соци-

альной адаптации, приобретению житейского опыта; 

 · понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической помощи 

обучающимся;  

· знание этиологии умственной отсталости, теоретических основ диагностики развития 

обучающихся с такими нарушениями, формирование практических умений проведения психо-

лого-педагогического изучения обучающихся;  

· наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся; 

 · понимание цели образования данной группы обучающихся как развития необходи-

мых для жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих до-

стичь 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 программ развития, к адек-

ватной оценке достижений в развитии и обучении обучающихся;  

· наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для обеспече-

ния развития и обучения обучающихся с различным сочетанием первичных нарушений;  

· активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и обра-

зовательной организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный опыт и соци-

альные контакты; 

 · определение содержания психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

семье, понимание наиболее эффективных путей его организации;  

· умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с взрослыми, 

расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи и образователь-

ной организации;  

· наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию обу-

чающихся данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных методов 

развития обучающихся, внедрению новых технологий развития и образования; 
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  · наличие способности к общению и проведению консультативно-методической работы 

с родителями обучающихся;  

· владение навыками профессионального ухода, предусматривающими уважительное 

отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание взаимодействовать 

со взрослым; 

 · наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды специали-

стов. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной общеоб-

разовательной программы  

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды. Материально-тех-

ническая база реализации АООП для обучающихся с РАС и умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций. Материально-техни-

ческое обеспечение реализации АООП должно соответствовать не только общим, но и особым 

образовательным потребностям обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к: 

организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 

 организации временного режима обучения;  

техническим средствам обучения;  

специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютер-

ным инструментам обучения.  

В МОУ «СОШ№1 им. С.И. Гусева» имеются отдельные специально оборудованные по-

мещения для реализации курсов коррекционно-развивающей области и психолого-медико-пе-

дагогического сопровождения обучающихся с РАС, отдельные специально оборудованные по-

мещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, отвеча-

ющие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического со-

провождения обучающегося с РАС.  

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с 

законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами общеобразовательной органи-

зации. Организация временного режима обучения обучающихся с РАС соответствует их осо-

бым образовательным потребностям и учитывают их индивидуальные возможности. Сроки 

освоения АООП ООО обучающимися с РАС составляют 5 лет. 

Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

 Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и бесплатного образо-

вания за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на основе норма-

тивов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со Стандартом.  

Финансовые условия реализации АООП:  

1) обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного образования, 

включая внеурочную деятельность;  

2) обеспечивают организации возможность исполнения требований Стандарта;  
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3) обеспечивают реализацию обязательной части АООП и части, формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей обучающихся;  

4) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме определяемых органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государствен-

ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образова-

ния. 
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Приложение  

 

К АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАССТРОЙСТВАМИ  

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА (ВАРИАНТ 8.3) 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.3) 

(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЕРВЫЕ, I-IV КЛАССЫ 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Формирование коммуникативного поведе-

ния» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и является частью Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3). 

Сфера коммуникации — необходимая часть социального пространства, в котором су-

ществует личность. В сфере коммуникации человек осуществляет свои профессиональные и 

личностные планы. Здесь он получает подтверждение своего существования, поддержку и со-

чувствие, помощь в реализации жизненных планов и потребностей. Кроме того, конструктив-

ное общение является показателем культуры личности в целом. Формировать коммуникатив-

ные навыки можно в условиях обучения, в другом варианте процесс их развития идёт спон-

танно и во многом зависит от ситуации. Важным фактором психического развития школьника 

является его общение со сверстниками и взрослыми. 

Наиболее важным для психического развития ребенка с расстройствами аутистического 

спектра (далее РАС) является формирование коммуникативного поведения. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции 

других людей, партнёра по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Речь является основным инструментом коммуникации людей в обществе. У детей с 

РАС речь страдает наиболее выраженно, что создает для них особые трудности при включении 

и адаптации их в социальной среде. Именно поэтому формирование коммуникативных компе-

тенций – неотъемлемая часть работы каждого учителя-логопеда. 

Процесс развития навыков общения требует продуманной организации и специальной 

методики. В связи с этим актуальными являются разработка и внедрение образовательной про-

граммы по формированию коммуникативных навыков в начальной школе. 

Часто встречающиеся проблемы речи у детей с РАС: 

 плохое понимание обращенной и собственной речи; 

 трудности построения самостоятельного высказывания; 

 плохая актуализация лексики; 

 нарушение звукопроизношения; 

 недостаточность пассивного и активного словаря; 

 искажение грамматического строя речи. 
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Это связано с целым рядом объективных личностных нарушений в структуре основного 

дефекта (РАС), а также с уменьшением количества коммуникации в целом: исчезновение куль-

туры дворовых игр; замена игр, требующих общения, мультимедийными средствами; появле-

ние большого количества детей из двуязычных семей, испытывающих значительные трудно-

сти при адаптации в новой языковой среде. 

Целью программы логопедических занятий является развитие понимания устной и пись-

менной речи и развитие коммуникативной функции речи. 

Особенности построения программы: 

 четкая горизонталь – постепенное развитие всех компонентов речи; 

 простроенная вертикаль на всех 6 годах обучения ‒ повторение предыдущего материала 

с «нанизыванием» более сложного речевого материала; 

 вариативность - возможность выбора индивидуальных маршрутов для ребенка или 

группы детей; 

 принцип создания ситуаций, требующих от ребенка включения в речевую среду, про-

воцирующих речевую коммуникацию; 

 совместное и самостоятельное действие ‒ от разделения функций между обучающим и 

обучаемым через постепенное сокращение роли обучающего к самостоятельному дей-

ствию; 

 внешне опосредованное действие – внутреннее от действия с привлечением внешних 

материализованных опор, внешней программы через речевое опосредование к внутрен-

нему выполняемому в уме действию. 

Основные задачи реализации содержания программы:  

 формировать мотивацию к взаимодействию со сверстниками и взрослыми;  

 корректировать нарушения аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникатив-

ного и личностного развития, дезадаптивных форм поведения; 

 активизировать навыки устной коммуникации, речевого поведения, включая выраже-

ние мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях; 

 развивать коммуникативные навыки обучающихся, формировать средства невербаль-

ной и вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной и вне-

школьной деятельности.  

Направления логопедической коррекции: 

 обследование понимания обращенной речи, обследование импрессивной речи; 

 развитие понимания речи; 

 развитие возможности активно пользоваться речью (растормаживание внешней речи); 

 развитие возможности вступить в диалог; 

 обучение навыкам письма и чтения; 

 обучение «глобальному чтению»; 

 формирование начальных навыков письма. 

 

Приемы работы: 

 эмоционально-смысловое комментирование (комментирование деталей, ощущений); 

 сюжетное рисование («истории в картинках»); 

 провоцирование непроизвольного (а в дальнейшем и произвольного) подражания дей-

ствию, мимике, интонации взрослого; 

 провоцирование ребенка на осознанное повторение, вокализации и непроизвольные 

словесные реакции (с помощью стихотворных ритмов, с помощью рифмы и мелодии); 

 повторение за ребенком и обыгрывание его звуковых реакций; 

 использование магнитной азбуки и кубиков, на сторонах которых написаны буквы, сло-

говых таблиц; 
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 использование изображения предмета с подписанным его названием; 

 создание «личного» букваря; 

 использование учебного материала (картинного и словесного), подобранного по темам; 

 использование разных типов альтернативной коммуникации. 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

При планировании занятий учитывается тема, поставленные цели, подбираются такие 

формы работы, которые помогают сделать занятие разнообразным, а выбор упражнений и за-

даний ликвидировали бы пробелы в знаниях и стимулировали бы познавательную деятель-

ность. Используемый материал строится по концентрическому принципу, постепенно расши-

ряя и углубляя изученные темы.  

 

Программа курса составлена по модульному принципу, форма организации занятий – 

индивидуальная. Содержание, и продолжительность занятий в рамках конкретного модуля 

определяется мерой практической актуальности для каждого обучающегося определенного 

класса.  

Систематическое применение технологии имитационного моделирования позволяют 

решать поставленные задачи, так как игровая форма наиболее доступна для детей, она способ-

ствует сглаживанию и сокращению адаптационного периода, а также формирует учебную мо-

тивацию через ситуацию успеха в игровой деятельности.  

Использование развивающих игр и упражнений в учебном процессе оказывает благо-

творное влияние на развитие не только познавательной деятельности, но также носит лич-

ностно-ориентированную направленность, которая помогает в дальнейшем адаптироваться де-

тям в социуме. Использование на занятиях словесных методов (рассказ, объяснение, беседа) 

помогают в общении. У детей с РАС с интеллектуальной недостаточностью отмечаются нару-

шения речевого развития, в связи с этим уделяется особое внимание речи педагога, которая 

является образцом для учащихся: необходимость четкого произношения, правильность ударе-

ния, яркость, выразительность, замедленность темпа, так как это углубляет понимание, расши-

ряет словарный запас, способствует развитию связной речи.  

Рабочая программа корректируется и конкретизируется каждый учебный год, уточня-

ется после проведения диагностики (обследования) обучающихся.  

Формирование культуры речевого общения у младшего школьника - одна из важней-

ших задач обучения. Обучение учащихся с расстройством аутистического спектра представ-

ляет для педагогов значительную проблему, так как у большинства детей есть проблемы с об-

щением с другими людьми.  

Специфика коммуникативной деятельности младших школьников проявляется в за-

держке языкового развития, трудности с пониманием обращенной речи, в разрыве между по-

ниманием речи и способностью к выражению, в недостаточном внимании к речи собеседника, 

дети не понимают коммуникативных намерений собеседника; в слабой интенсивность мимики, 

жестикуляции. У детей с расстройством аутистического спектра наблюдается недостаточное 

развитие вербальной и невербальной коммуникации. В значительной степени это обусловлено 

недостаточным уровнем развития коммуникативного поведения. Для преодоления низкой ком-

муникативной активности обучающихся с РАС в структуру учебного плана введен коррекци-

онный курс «Формирование коммуникативного поведения», способствующий формированию 

коммуникативных навыков.  

Ведущими, «сквозными» направлениями в психокоррекционной работе являются фор-

мирование системы произвольной регуляции и максимально возможное для имеющегося нару-

шения совершенствование познавательной деятельности, поскольку отсутствие существен-
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ного повышения их уровня не позволит обучающимся успешно обучаться по учебным пред-

метам и получить цензовое образование.  

Ребенок с РАС, не владеющий вербальной речью, становится непонятным окружаю-

щим, что затрудняет полноценное общение с ними вызывает негативные поведенческие реак-

ции. Выходом из этой ситуации является обучение ребенка использованию альтернативных 

средств коммуникации. Альтернативные средства общения могут использоваться для допол-

нения речи (если речь невнятная, смазанная) или замены речи (в случае ее отсутствия). Освое-

ние и использование средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, жеста, предмета, 

графического изображения, знаковой системы, таблицы букв, карточек с напечатанными сло-

вами, набора букв как средства коммуникации, коммуникативных таблиц и коммуникативных 

тетрадей.  

В основе лежит тот факт, что повод для общения должен предшествовать фактической 

речевой деятельности. Работа начинается с определения потенциальных стимулов (того, что 

ребенок любит и хочет). Обучение начинается с физически подкрепленного обмена изображе-

ниями реальных предметов и проходит в шесть этапов. Эти этапы должны привести к желае-

мым результатам на заключительных этапах, когда ребенок будет использовать простые фразы 

для выражения спонтанной просьбы, отвечать на вопрос “что ты хочешь?” и реагировать на 

другие простые вопросы типа “что ты видишь?” правильными фразами типа “я вижу птичку”.  

При диагностике в начале года особое внимание уделяется следующим категориям:  

- физический потенциал (средний уровень предполагает, что учащийся имеет удовлетвори-

тельный уровень физического развития, может выполнять элементарный комплекс утренней 

гимнастики по показу, владеет основными гигиеническими навыками).  

- коммуникативный потенциал (средний уровень предполагает, что учащийся понимает и вы-

полняет простые инструкции педагога, положительно реагирует на различные просьбы взрос-

лого.).  

- познавательный потенциал (средний уровень предполагает, что учащийся может воссозда-

вать целостное изображение предмета по его частям, группировать предметы по образцу и ре-

чевой инструкции, называть свое имя, правильно удерживать в руке карандаш).  

- художественно-деятельностный потенциал (средний уровень предполагает, что учащийся 

включается в совместные игры, организованные педагогом, может выполнять элементарные 

поделки (постройки) по показу, принимать участие в общих праздниках, спортивных меропри-

ятиях под контролем взрослого). 

 

Место курса «Формирование коммуникативного поведения»  

в учебном плане 

 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» входит в 

образовательную область: «коррекционно-развивающая». 

Сроки реализации программы: 6 лет (дополнительные первые, I-IV классы). 

Количество часов на изучение предмета в неделю: 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

Планируемые результаты освоения программы коррекционного курса 

Предметные результаты по формированию коммуникативного поведения включают 

освоение обучающимися с расстройством аутистического спектра специфические умения, зна-

ния и навыки для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной 

категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в следую-

щий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

 

Минимальный уровень: 
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- применять элементарные правила речевого общения с помощью педагога 

(выражать свои просьбы, желания с использованием простых этикетных слов); 

- знать и применять элементарные правила речевого общения; 

- уметь употреблять базовые формулы речевого общения (сообщить эле-

ментарные сведения о себе – имя, домашний адрес); 

 

Достаточный уровень: 

- участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка; 

- выбирать правильные средства интонации, жестов и поз, ориентируясь на 

образец речи или анализ речевой ситуации; 

- использовать изученные речевые алгоритмы при общении; 

- использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях. 

 

С учётом психофизических особенностей обучающихся личностные результаты включают: 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

-  овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

личных социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфлик-

тов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- овладение способами регуляции своего эмоционального состояния. 

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

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

составляют основу этих результатов.  

 

Содержание коррекционного курса  

«Формирование коммуникативного поведения» 

для обучающихся 1 дополнительного класса первого года обучения 

 

Навыки участия в занятии: 

- развитие умения в ответ на обращение по имени смотреть в глаза; 

- развитие умения смотреть в глаза, когда просят «Посмотри на меня». 

Навыки имитации: 

- имитация крупных движений; 

- имитация действий с предметами. 

Навыки понимания речи: 

- выполнение однозвенной инструкции; 

- развитие умения показывать части тела; 

- узнавание и показ предмета; 

- узнавание и показ картинки; 

- узнавание знакомых людей. 

Экспрессивный язык: 

- указание на предмет, который хочет в ответ на вопрос «Что ты хочешь?»; 

- спонтанное указание на желаемый предмет; 

- имитация звуков; 

- имитация слов; 

- умение называть предметы; 

- умение называть картинки; 
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- развитие умения просить желаемый предмет словами; 

- развитие умения отвечать на вопрос о желаемом или не желаемом предмете речью или же-

стом ДА и НЕТ; 

- развитие умения называть знакомых людей по имени; 

- развитие умения делать выбор. 

 

Содержание коррекционного курса 

«Формирование коммуникативного поведения» 

для обучающихся 1 дополнительного класса второго года обучения 

 

Навыки участия в занятии: 

- закрепление умения в ответ на обращение по имени смотреть в глаза; 

- закрепление умения смотреть в глаза, когда просят «Посмотри на меня»; 

- самостоятельная фиксация внимания и взгляда на педагоге, когда тот дает инструкцию/зада-

ние. 

Навыки имитации: 

- имитация тонких движений; 

- имитация движений губ и языка. 

Навыки понимания речи: 

- выполнение вербальной инструкции; 

- узнавание действий на картинках; 

- узнавание предметов в окружении; 

- умение показывать на картинки в книжке; 

- умение определять предметы по их функции; 

- понимание, что кому принадлежит; 

- узнавание звуков из окружения. 

Экспрессивный язык: 

- умение называть предметы; 

- умение называть картинки; 

- закрепление умения просить желаемый предмет словами; 

- закрепление умения называть знакомых людей по имени; 

- развитие умения приветствовать при встрече, прощаться при уходе; 

- развитие умения отвечать на социальные вопросы; 

- умение называть действия на картинках; 

- развитие умения говорить, что делают другие и сам; 

- умение называть функции предметов; 

- умение называть принадлежность предмета (чья, чье, чей). 

 

Содержание коррекционного курса 

«Формирование коммуникативного поведения» 

для обучающихся 1 класса 

Навыки участия в занятии: 

- удержание контакта глаз 5 секунд, когда называют по имени; 

- развитие умения смотреть в глаза, когда называют по имени во время совместной деятель-

ности; 

- развитие умения смотреть в глаза, когда называют по имени с некоторого расстояния; 

- развитие умения спрашивать «Что?» когда называют по имени; 

- умение вставать в круг. 

Навыки имитации: 
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- имитация крупных движений стоя; 

- имитация простых конструкций из геометрических форм; 

- копирование простого рисунка. 

Навыки понимания речи: 

- знание названия помещений; 

- знание основных мест, в которых бывает; 

- выполнение двухзвенной инструкции; 

- нахождение спрятанных предметов; 

- знание характерных признаков объектов, явлений; 

- узнавание персонала; 

- умение играть понарошку; 

- сортировка предметов и их изображений по категориям; 

- знание местоимений; 

- умение отвечать на вопрос «Где?» (предмет или картинка); 

- умение отвечать на вопрос о предметах или действиях ДА или НЕТ. 

Экспрессивный язык: 

- имитация фразы из 2-3 слов; 

- умение называть предметы по их функции; 

- умение звать значимого взрослого с расстояния; 

- умение называть и показывать части тела и их функции; 

- умение называть функции частей тела; 

- умение называть места, в которых бывает; 

- использование простых предложений типа «Это …», «Я вижу …», «У меня есть …»; 

- умение отвечать «У меня есть …», «Я вижу …».  

Социальные навыки: 

- умение отвечать на общие вопросы; 

- умение отвечать на вопросы «Что это?» и «Где?»; 

- умение отвечать, что делал в недавнем прошлом; 

- умение отвечать на вопрос «Когда?». 

 

Содержание коррекционного курса 

«Формирование коммуникативного поведения» 

для обучающихся 2 класса 

 

Навыки участия в занятии: 

- закрепление умения смотреть в глаза, когда называют по имени во время совместной дея-

тельности; 

- закрепление умения смотреть в глаза, когда называют по имени с некоторого расстояния; 

- закрепление умения спрашивать «Что?» когда называют по имени; 

- умение вставать в круг. 

Навыки имитации: 

- имитация последовательности крупных движений; 

- имитация последовательности действий с предметами; 

- имитация действий, которые сопровождаются звуками. 

Навыки понимания речи: 

- выполнение указаний с предлогами; 

- узнавание предмета по описанию; 

- выкладывание последовательности картинок по порядку; 

- определение пола; 
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- определение недостающего предмета; 

- умение называть предметы, которые ощупывает. 

Экспрессивный язык: 

- умение отвечать предложением на вопрос о том, что хочет; 

- использование предложения, когда спонтанно просит желаемый предмет; 

- умение называть функции предметов; 

- умение называть категории предметов (изображений); 

- знание предлогов; 

- знание местоимений; 

- умение описать картинку предложениями; 

- умение описать предметы, используя их качества; 

- умение описывать последовательность картинок. 

Социальные навыки: 

- умение отвечать «Я не знаю», когда просят назвать незнакомый предмет; 

- умение называть пол; 

- умение называть функции разных помещений (кабинетов, комнат, отделов, залов, площадок 

и т.д.); 

- умение называть, чем занимается персонал (или одноклассники); 

- умение оставлять сообщение; 

- умение предлагать помощь. 

 

Содержание коррекционного курса 

«Формирование коммуникативного поведения» 

для обучающихся 3 класса 

 

Навыки участия в занятии: 

- развитие умения во время разговора смотреть в глаза; 

- развитие умения смотреть в глаза во время групповой инструкции. 

Навыки имитации: 

- имитация действий в игре или совместной деятельности с одноклассниками; 

- имитация вербального ответа. 

Навыки понимания речи: 

- выполнение трехзвенной инструкции; 

- умение находить сходства и различия между предметами; 

- определение предметов в категориях «один» и «много»; 

- определение лишнего предмета в категории; 

- умение отвечать на вопросы «Где?» и «Когда?» из простой истории; 

- умение находить предметы, когда подсказывают, в каком направлении и где искать. 

Экспрессивный язык: 

- умение отвечать «Я не знаю» на незнакомые вопросы; 

- умение называть категорию, к которой относится предмет (изображение); 

- умение называть предметы внутри категории; 

- умение называть прошедшие события; 

- умение говорить на определенную тему; 

- использование сложных местоимений; 

- правильное использование времени глаголов; 

- умение отвечать на сложные вопросы общего характера; 

- описание сходств и различий предметов; 

- умение отвечать на вопрос «Какой?»; 
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- умение задавать вопросы «Где?» и «Когда?», когда дают информацию. 

Абстрактный язык: 

- умение отвечать на вопрос «Почему?»; 

- умение логически закончить предложение; 

- умение отвечать ДА и НЕТ, когда это касается фактов; 

- понимание, чем закончится событие, действие; 

- исключение предмета на основании принадлежности или категории; 

- определение основной темы истории или разговора. 

 

Содержание коррекционного курса 

«Формирование коммуникативного поведения» 

для обучающихся 4 класса 

Навыки участия в занятии: 

- закрепление умения во время разговора смотреть в глаза; 

- закрепление умения смотреть в глаза во время групповой инструкции; 

- следование инструкциям в группе; 

- умение ждать своей очереди; 

- умение отзываться, когда позовут; 

- умение поднять руку, чтобы ответить на вопрос; 

- умение слушать рассказ и задавать вопросы. 

Навыки имитации: 

- имитация сложных последовательностей действий. 

 

Навыки понимания речи: 

- выполнение сложной инструкции, которую дают на расстоянии; 

- умение называть человека (вещь или место), которые описываются; 

- умение отвечать на вопросы «Где?» и «Когда?» по теме; 

- понимание, когда задать вопрос, а когда ответить. 

Экспрессивный язык: 

- умение пересказать историю; 

- умение описать предметы вне поля зрения, указывая их качества; 

- умение рассказать свою историю; 

- просьба пояснить, когда не понимает или смущен; 

- умение задавать вопросы и пересказывать информацию; 

- умение слушать и задавать вопросы во время общения; 

- умение описывать, как что-то делать. 

Абстрактный язык: 

- умение отвечать на вопрос «Что, если …»; 

- умение описать, что необычного на картинке; 

- умение давать разъяснения. 

Академические навыки: 

- умение соотносить написанные слова с предметами и предметы с написанными словами; 

- умение читать односложные, двусложные, трехсложные слова; 

- умение назвать звук, соответствующий букве; 

- умение назвать слова, начинающиеся с заданной буквы; 

- умение назвать первую и последнюю согласную в слове; 

- умение объяснить смысл простых слов; 

- умение подбирать простые синонимы; 

- письмо по памяти простых слов. 
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Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий  

для обучающихся первого дополнительного класса первого года обучения 
 

№ 

п\п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Обследование коммуникативных навыков 1 

2 Обследование звукопроизносительной стороны речи 1 

3 Обследование навыков чтения и письма 1 

4 Развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики, разучивание 

упражнений пальчиковой гимнастики 

1 

5 Развитие умения в ответ на обращение по имени смотреть в глаза 1 

6 Формирование навыков имитации крупных движений 1 

7 Развитие словаря по теме «Дом» 1 

8 Развитие умения выполнять однозвенную инструкцию 1 

9 Формирование навыка указания на предмет, который хочет в ответ на 

вопрос «Что ты хочешь?» 

1 

10 Развитие умения смотреть в глаза, когда просят «Посмотри на меня» 1 

11 Формирование навыков имитации действий с предметами 1 

12 Развитие умения показывать части тела 1 

13 Развитие спонтанного указания на желаемый предмет 1 

14 Формирование навыков имитации звуков 1 

15 Формирование навыка узнавания предмета 1 

16 Формирование навыков имитации слов 1 

17 Формирование навыка указания на заданный предмет 1 

18 Развитие словаря по теме «Игрушки» 1 

19 Развитие умения называть предметы 1 

20 Развитие умения просить желаемый предмет словами 1 

21 Формирование навыка узнавания картинки 1 

22 Развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики («Рыбалка») 1 

23 Формирование навыка указания на заданную картинку 1 

24 Развитие умения называть картинки 1 

25 Развитие умения отвечать на вопрос о желаемом или не желаемом 

предмете речью или жестом ДА и НЕТ 

1 

26 Формирование словаря по теме «Школа» 1 

27 Развитие умения называть знакомых людей по имени 1 

28 Развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики (с использова-

нием прищепок разных цветов) 

1 

29 Развитие умения делать выбор 1 

30 Развитие словаря по теме «Город» 1 

31 Развитие пространственного праксиса (ориентировка на листе бумаги) 1 

32 Развитие умения в ответ на обращение по имени смотреть в глаза 1 

33 Формирование навыков имитации крупных движений 1 

34 Развитие умения выполнять однозвенную инструкцию 1 

35 Формирование навыка указания на предмет, который хочет в ответ на 

вопрос «Что ты хочешь?» 

1 

36 Развитие умения смотреть в глаза, когда просят «Посмотри на меня» 1 
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37 Формирование навыков имитации действий с предметами 1 

38 Развитие умения показывать части тела 1 

39 Развитие спонтанного указания на желаемый предмет 1 

40 Формирование навыков имитации звуков 1 

41 Формирование навыка узнавания предмета 1 

42 Формирование навыков имитации слов 1 

43 Формирование навыка указания на заданный предмет 1 

44 Развитие умения называть заданные предметы 1 

45 Развитие умения просить желаемый предмет словами 1 

46 Формирование навыка узнавания картинки 1 

47 Формирование навыка указания на заданную картинку 1 

48 Развитие умения называть картинки 1 

49 Развитие умения отвечать на вопрос о желаемом или не желаемом 

предмете речью или жестом ДА и НЕТ 

1 

50 Развитие умения называть знакомых людей по имени 1 

51 Развитие умения делать выбор 1 

52 Развитие умения в ответ на обращение по имени смотреть в глаза 1 

53 Развитие умения выполнять однозвенную инструкцию 1 

54 Формирование навыка указания на предмет, который хочет в ответ на 

вопрос «Что ты хочешь?» 

1 

55 Развитие умения показывать части тела 1 

56 Формирование навыков имитации звуков 1 

57 Формирование навыка узнавания предмета 1 

58 Формирование навыков имитации слов 1 

59 Развитие умения называть заданные предметы 1 

60 Развитие умения просить желаемый предмет словами 1 

61 Развитие умения называть заданные картинки 1 

62 Развитие умения отвечать на вопрос о желаемом или не желаемом 

предмете речью или жестом ДА и НЕТ 

1 

63 Развитие умения делать выбор 1 

64 Формирование предпосылок коммуникации на лексическом и картин-

ном материале по теме «Дом» 

1 

65 Формирование предпосылок коммуникации на лексическом и картин-

ном материале по теме «Игрушки» 

1 

66 Формирование предпосылок коммуникации на лексическом и картин-

ном материале по теме «Школа» 

1 

67 Формирование предпосылок коммуникации на лексическом и картин-

ном материале по теме «Город» 

1 

68 Обследование коммуникативной деятельности по итогам учебного 

года 

1 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий  

для обучающихся первого дополнительного класса второго года обучения 
 

№ 

п\п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Обследование коммуникативных навыков 1 
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2 Обследование звукопроизносительной стороны речи 1 

3 Обследование навыков чтения и письма 1 

4 Развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики, разучивание 

упражнений пальчиковой гимнастики 

1 

5 Закрепление умения в ответ на обращение по имени смотреть в глаза 1 

6 Формирование навыков имитации тонких движений 1 

7 Закрепление умения смотреть в глаза, когда просят «Посмотри на 

меня» 

1 

8 Развитие умения выполнять вербальную инструкцию 1 

9 Развитие умения называть предметы 1 

10 Закрепление умения в ответ на обращение по имени смотреть в глаза 1 

11 Закрепление умения просить желаемый предмет словами 1 

12 Формирование навыков имитации движений губ и языка 1 

13 Развитие умения самостоятельно фиксировать взгляд на дающем ин-

струкцию педагоге 

1 

14 Развитие умения узнавать действия на картинках 1 

15 Закрепление умения называть знакомых людей по имени 1 

16 Развитие умения узнавать заданные предметы в окружении 1 

17 Развитие умения приветствовать при встрече и прощаться при уходе 1 

18 Развитие умения показывать на картинки в книжке 1 

19 Развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики («Рыбалка») 1 

20 Развитие умения определять предметы по их функции 1 

21 Развитие умения отвечать на социальные вопросы 1 

22 Формирование понимания принадлежности 

вещей 

1 

23 Развитие умения называть действия на картинках 1 

24 Формирование умения узнавать звуки из окружения 1 

25 Развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики (с использова-

нием прищепок разных цветов) 

1 

26 Развитие умения говорить, что делают другие и сам 1 

27 Развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики (с использова-

нием геометрического конструктора) 

1 

28 Развитие умения называть функции предметов 1 

29 Развитие пространственного праксиса (ориентировка на листе бумаги) 1 

30 Развитие умения называть принадлежность предмета (чья, чье, чей) 1 

31 Закрепление умения в ответ на обращение по имени смотреть в глаза 1 

32 Формирование навыков имитации тонких движений 1 

33 Закрепление умения смотреть в глаза, когда просят «Посмотри на 

меня» 

1 

34 Развитие умения выполнять вербальную инструкцию 1 

35 Развитие умения называть предметы 1 

36 Закрепление умения в ответ на обращение по имени смотреть в глаза 1 

37 Закрепление умения просить желаемый предмет словами 1 

38 Формирование навыков имитации движений губ и языка 1 

39 Развитие умения самостоятельно фиксировать взгляд на дающем ин-

струкцию педагоге 

1 

40 Развитие умения узнавать действия на картинках 1 
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41 Закрепление умения называть знакомых людей по имени 1 

42 Развитие умения узнавать заданные предметы в окружении 1 

43 Развитие умения приветствовать при встрече и прощаться при уходе 1 

44 Развитие умения показывать на картинки в книжке 1 

45 Развитие умения определять предметы по их функции 1 

46 Развитие умения отвечать на социальные вопросы 1 

47 Формирование понимания принадлежности вещей 1 

48 Развитие умения называть действия на картинках 1 

49 Формирование умения узнавать звуки из окружения 1 

50 Развитие умения говорить, что делают другие и сам 1 

51 Развитие умения называть функции предметов 1 

52 Развитие умения называть принадлежность предмета (чья, чье, чей) 1 

53 Закрепление умения в ответ на обращение по имени смотреть в глаза 1 

54 Закрепление умения в ответ на обращение по имени смотреть в глаза 1 

55 Развитие умения выполнять вербальную инструкцию 1 

56 Развитие умения называть предметы 1 

57 Закрепление умения называть знакомых людей по имени 1 

58 Развитие умения приветствовать при встрече и прощаться при уходе 1 

59 Развитие умения отвечать на социальные вопросы 1 

60 Формирование предпосылок коммуникации на лексическом и картин-

ном материале по теме «Овощи» 

1 

61 Расширение словаря по теме «Дом» 1 

62 Формирование предпосылок коммуникации на лексическом и картин-

ном материале по теме «Фрукты» 

1 

63 Расширение словаря по теме «Школа» 1 

64 Формирование предпосылок коммуникации на лексическом и картин-

ном материале по теме «Одежда» 

1 

65 Расширение словаря по теме «Город» 1 

66 Формирование предпосылок коммуникации на лексическом и картин-

ном материале по теме «Мебель» 

1 

67 Расширение словаря по теме «Магазин» 1 

68 Обследование коммуникативной деятельности по итогам учебного 

года 

1 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий  

для обучающихся первого класса 
 

№ 

п\п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Обследование коммуникативных навыков 1 

2 Обследование звукопроизносительной стороны речи 1 

3 Обследование навыков чтения и письма 1 

4 Развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики, разучивание 

упражнений пальчиковой гимнастики 

1 

5 Развитие умения в ответ на обращение по имени смотреть в глаза не 

менее 5 сек. 

1 

6 Формирование навыков имитации крупных движений стоя 1 
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7 Развитие умения выполнять вербальную инструкцию 1 

8 Формирование умения смотреть в глаза, когда называют по имени во 

время совместной деятельности 

1 

9 Развитие умения называть помещения 1 

10 Формирование умения в ответ на обращение по имени с некоторого 

расстояния смотреть в глаза 

1 

11 Формирование умения называть предметы по их функции 1 

12 Формирование навыков имитации фразы из 2-3 слов 1 

13 Формирование умения спрашивать «Что?», когда называют по имени 1 

14 Развитие умения называть основные места, в которых бывает 1 

15 Развитие умения звать значимого взрослого с расстояния 1 

16 Развитие умения находить спрятанные предметы 1 

17 Развитие умения отвечать на общие социальные вопросы 1 

18 Развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики 1 

19 Развитие умения вставать в круг 1 

20 Развитие умения отвечать на вопросы «Что это?» и «Где?» 1 

21 Формирование навыков имитации простых конструкций из геометри-

ческих форм 

1 

22 Развитие умения выполнять двухзвенную инструкцию 1 

23 Развитие умения называть и показывать части тела и их функции 1 

24 Развитие навыков узнавания, выделения и называния характерных 

признаков объектов и явлений 

1 

25 Развитие умения отвечать, что делал в недавнем прошлом 1 

26 Формирование навыков копирования простого рисунка 1 

27 Развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики  1 

28 Развитие навыков узнавания и называния членов педагогического кол-

лектива, администрации и персонала учебного заведения 

1 

29 Развитие умения называть функции частей тела 1 

30 Развитие умения отвечать на вопрос «Когда?» 1 

31 Закрепление умения в ответ на обращение по имени смотреть в глаза 1 

32 Формирование умения играть понарошку 1 

33 Развитие пространственного праксиса (ориентировка на листе бумаги) 1 

34 Формирование умения использовать простые предложения типа 

«Это...», «Я вижу...», «У меня есть...» 

1 

35 Развитие умения сортировать предметы и их изображения по катего-

риям 

1 

36 Изучение местоимений 1 

37 Развитие умения отвечать на вопрос «Где?» (предмет или картинка) 1 

38 Формирование умения отвечать на вопрос о предметах или действиях 

ДА или НЕТ 

1 

39 Формирование умения отвечать «У меня есть...», «Я вижу...» 1 

40 Формирование навыков имитации крупных движений стоя 1 

41 Развитие умения выполнять вербальную инструкцию 1 

42 Развитие умения называть помещения 1 

43 Формирование умения спрашивать «Что?», когда называют по имени 1 

44 Формирование умения называть предметы по их функции 1 

45 Формирование навыков имитации фразы из 2-3 слов 1 
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46 Развитие умения называть основные места, в которых бывает 1 

47 Развитие умения звать значимого взрослого с расстояния 1 

48 Развитие умения отвечать на общие социальные вопросы 1 

49 Развитие умения находить спрятанные предметы 1 

50 Развитие умения отвечать на вопросы «Что это?» и «Где?» 1 

51 Формирование навыков имитации простых конструкций из геометри-

ческих форм 

1 

52 Развитие умения называть и показывать части тела и их функции 1 

53 Развитие навыков узнавания, выделения и называния характерных 

признаков объектов и явлений 

1 

54 Развитие умения отвечать, что делал в недавнем прошлом 1 

55 Формирование умения использовать простые предложения типа 

«Это...», «Я вижу...», «У меня есть...» 

1 

56 Развитие умения отвечать на вопрос «Когда?» 1 

57 Развитие навыков узнавания и называния членов педагогического кол-

лектива, администрации и персонала учебного заведения 

1 

58 Формирование умения отвечать на вопрос о предметах или действиях 

ДА или НЕТ 

1 

59 Формирование умения отвечать «У меня есть...», «Я вижу...» 1 

60 Формирование навыков коммуникации на лексическом и картинном 

материале по теме «Тело человека» 

1 

61 Расширение словаря по теме «Транспорт» 1 

62 Формирование навыков коммуникации на лексическом и картинном 

материале по теме «Рыбы» 

1 

63 Расширение словаря по теме «Больница» 1 

64 Формирование навыков коммуникации на лексическом и картинном 

материале по теме «Птицы» 

1 

65 Расширение словаря по теме «Продукты питания» 1 

66 Формирование навыков коммуникации на лексическом и картинном 

материале по теме «Растения» 

1 

67 Расширение словаря по теме «Посуда» 1 

68 Обследование коммуникативной деятельности по итогам учебного 

года 

1 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий  

для обучающихся второго класса 
 

№ 

п\п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Обследование коммуникативных навыков 1 

2 Обследование звуко-произносительной стороны речи 1 

3 Обследование навыков чтения и письма 1 
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4 Развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики, разучивание 

упражнений пальчиковой гимнастики 

1 

5 Развитие умения в ответ на обращение по имени смотреть в глаза не 

менее 7 сек. 

1 

6 Закрепление навыков имитации крупных движений стоя 1 

7 Развитие умения выполнять вербальную инструкцию 1 

8 Формирование умения смотреть в глаза, когда называют по имени во 

время совместной деятельности 

1 

9 Закрепление умения называть помещения  1 

10 Закрепление умения в ответ на обращение по имени с некоторого рас-

стояния смотреть в глаза 

1 

11 Формирование умения называть предметы по их функции 1 

12 Формирование навыков имитации фразы из 3-4 слов 1 

13 Закрепление умения спрашивать «Что?», когда называют по имени 1 

14 Развитие умения называть основные места, в которых бывает 1 

15 Развитие умения звать значимого взрослого с расстояния 1 

16 Закрепление умения находить спрятанные предметы 1 

17 Закрепление умения отвечать на общие социальные вопросы 1 

18 Развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики 1 

19 Формирование имитационной последовательности действий с предме-

тами 

1 

20 Развитие умения отвечать «Я не знаю», когда просят назвать незнако-

мый предмет 

1 

21 Закрепление навыков имитации простых конструкций из геометриче-

ских форм 

1 

22 Развитие умения выполнять трехзвенную инструкцию 1 

23 Развитие умения определять и называть пол 1 

24 Закрепление навыков узнавания, выделения и называния характерных 

признаков объектов и явлений 

1 

25 Закрепление умения отвечать, что делал в недавнем прошлом 1 

26 Формирование навыков имитации действий, которые сопровождаются 

звуками 

1 

27 Развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики  1 

28 Закрепление навыков узнавания и называния членов педагогического 

коллектива, администрации и персонала учебного заведения 

1 

29 Развитие умения называть категории предметов (изображений) 1 

30 Выполнение упражнений на изучение предлогов 1 

31 Формирование умения описать картинку предложениями 1 

32 Закрепление умения играть понарошку 1 

33 Развитие пространственного праксиса (ориентировка на листе бумаги) 1 

34 Формирование умения называть, чем занимаются сотрудники школы 

(или одноклассники) 

1 

35 Закрепление умения сортировать предметы и их изображения по кате-

гориям 

1 

36 Выполнение упражнений на изучение местоимений 1 

37 Закрепление умения отвечать на вопрос «Где?» (предмет или кар-

тинка) 

1 
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38 Закрепление умения отвечать на вопрос о предметах или действиях 

ДА или НЕТ 

1 

39 Закрепление умения отвечать «У меня есть...», «Я вижу...» 1 

40 Формирование навыков имитации крупных динамических движений 1 

41 Закрепление умения выполнять вербальную инструкцию 1 

42 Развитие умения называть функции разных помещений (кабинетов, 

комнат, отделов, залов, площадок и т.д.) 

1 

43 Закрепление умения спрашивать «Что?», когда называют по имени 1 

44 Формирование умения описать предметы, используя их качества 1 

45 Формирование навыков имитации фразы из 3-4 слов 1 

46 Закрепление умения называть основные места, в которых бывает 1 

47 Закрепление умения звать значимого взрослого с расстояния 1 

48 Закрепление умения отвечать на общие социальные вопросы 1 

49 Закрепление умения находить спрятанные предметы 1 

50 Формирование умения оставлять сообщение 1 

51 Формирование навыков имитации усложненных конструкций из гео-

метрических форм 

1 

52 Развитие умения описывать последовательность картинок 1 

53 Развитие умения называть функции разных помещений (кабинетов, 

комнат, отделов, залов, площадок и т.д.) 

1 

54 Закрепление умения отвечать, что делал в недавнем прошлом 1 

55 Закрепление умения использовать простые предложения типа «Это...», 

«Я вижу...», «У меня есть...» 

1 

56 Формирование умения предлагать помощь 1 

57 Закрепление навыков узнавания и называния членов педагогического 

коллектива, администрации и персонала учебного заведения 

1 

58 Закрепление умения отвечать на вопрос о предметах или действиях 

ДА или НЕТ 

1 

59 Закрепление умения отвечать «У меня есть...», «Я вижу...» 1 

60 Формирование навыков коммуникации на лексическом и картинном 

материале по теме «Домашние животные» 

1 

61 Расширение словаря по теме «Библиотека» 1 

62 Формирование навыков коммуникации на лексическом и картинном 

материале по теме «Дикие животные» 

1 

63 Расширение словаря по теме «Парк» 1 

64 Формирование навыков коммуникации на лексическом и картинном 

материале по теме «Зоопарк» 

1 

65 Расширение словаря по теме «Цирк» 1 

66 Формирование навыков коммуникации на лексическом и картинном 

материале по теме «Музей» 

1 

67 Расширение словаря по теме «Ресторан» 1 

68 Обследование коммуникативной деятельности по итогам учебного 

года 

1 

 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий  

для обучающихся третьего класса 
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№ 

п\п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Обследование коммуникативных навыков, звуко-произносительной 

стороны речи 

1 

2 Обследование навыков чтения и письма 1 

3 Развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики, разучивание 

упражнений пальчиковой гимнастики 

1 

4 Развитие умения во время разговора смотреть в глаза 1 

5 Формирование навыка имитации вербального ответа 1 

6 Закрепление умения выполнять трехзвенную инструкцию 1 

7 Формирование умения находить сходства и различия между предме-

тами 

1 

8 Закрепление умения смотреть в глаза, когда называют по имени во 

время совместной деятельности 

1 

9 Формирование умения отвечать «Я не знаю» на незнакомые вопросы 1 

10 Развитие умения отвечать на вопрос «Почему?» 1 

11 Закрепление умения называть предметы по их функции 1 

12 Закрепление навыков имитации фразы из 3-4 слов 1 

13 Формирование умения называть категорию, к которой относится 

предмет (изображение) 

1 

14 Закрепление умения называть основные места, в которых бывает 1 

15 Закрепление умения звать значимого взрослого с расстояния 1 

16 Формирование умения определять предметы в категориях «один» и 

«много» 

1 

17 Закрепление умения отвечать на общие социальные вопросы 1 

18 Развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики 1 

19 Развитие имитационной последовательности действий с предметами 1 

20 Закрепление умения отвечать «Я не знаю», когда просят назвать не-

знакомый предмет 

1 

21 Формирование умения называть предметы внутри категории 1 

22 Закрепление умения выполнять трехзвенную инструкцию 1 

23 Закрепление умения определять и называть пол 1 

24 Формирование предпосылок умения логически закончить предложе-

ние 

1 

25 Формирование умения называть прошедшие события 1 

26 Закрепление навыков имитации действий, которые сопровождаются 

звуками 

1 

27 Развитие пространственного праксиса (ориентировка на листе бумаги) 1 

28 Формирование навыков имитации действий в игре или совместной де-

ятельности с педагогом 

1 

29 Закрепление умения называть категории предметов (изображений) 1 

30 Выполнение упражнений на изучение предлогов 1 

31 Закрепление умения описать картинку предложениями 1 

32 Формирование умения отвечать ДА и НЕТ, когда это касается фактов 1 

33 Закрепление умения называть, чем занимаются сотрудники школы 

(или одноклассники) 

1 
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34 Выполнение упражнений на изучение местоимений 1 

35 Формирование умения определять лишний предмет в категории 1 

36 Развитие умения говорить на определенную тему 1 

37 Формирование умения отвечать на вопросы «Где?» и «Когда?» из про-

стой истории  

1 

38 Формирование навыков понимания, чем закончится событие, действие 1 

39 Развитие умения использовать сложные местоимения 1 

40 Закрепление навыков имитации крупных динамических движений 1 

41 Формирование навыков исключения предмета на основании принад-

лежности или категории 

1 

42 Закрепление умения называть функции разных помещений (кабине-

тов, комнат, отделов, залов, площадок и т.д.) 

1 

43 Формирование умения использовать глаголы в правильном времени 1 

44 Закрепление умения описать предметы, используя их качества 1 

45 Формирование умения находить предметы, когда подсказывают, в ка-

ком направлении и где искать 

1 

46 Формирование умения отвечать на сложные вопросы общего харак-

тера 

1 

47 Формирование умения определять основную тему истории или разго-

вора 

1 

48 Развитие умения оставлять сообщение  1 

49 Закрепление навыков имитации усложненных конструкций из геомет-

рических форм 

1 

50 Закрепление умения описывать последовательность картинок 1 

51 Закрепление умения называть функции разных помещений (кабине-

тов, комнат, отделов, залов, площадок и т.д.) 

1 

52 Закрепление умения отвечать на общие социальные вопросы 1 

53 Формирование умения описывать сходства и различия предметов 1 

54 Закрепление умения отвечать, что делал в недавнем прошлом 1 

55 Формирование умения отвечать на вопрос «Какой?» 1 

56 Развитие умения предлагать помощь 1 

57 Развитие умения использовать сложные местоимения 1 

58 Формирование умения задавать вопросы «Где?» и «Когда?», когда 

дают информацию 

1 

59 Развитие умения оставлять сообщение 1 

60 Формирование навыков коммуникации на лексическом и картинном 

материале по теме «Мой класс» 

1 

61 Расширение словаря по теме «Насекомые» 1 

62 Формирование навыков коммуникации на лексическом и картинном 

материале по теме «Режим дня» 

1 

63 Расширение словаря по теме «Времена года» 1 

64 Формирование навыков коммуникации на лексическом и картинном 

материале по теме «Вокзал» 

1 

65 Расширение словаря по теме «Пляж» 1 

66 Формирование навыков коммуникации на лексическом и картинном 

материале по теме «Аэропорт» 

1 

67 Расширение словаря по теме «Профессии» 1 
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68 Обследование коммуникативной деятельности по итогам учебного 

года 

1 

 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий  

для обучающихся четвертого класса 
 

№ 

п\п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Обследование коммуникативных навыков, звукопроизносительной 

стороны речи, навыков чтения и письма  

Упражнение «Кто умеет улыбаться?» 

1 

2 Развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики, разучивание 

упражнений пальчиковой гимнастики 

Упражнение «Мимическая гимнастика» 

1 

3 Закрепление умения во время разговора смотреть в глаза 

Упражнение «Зеркало». «Обезьянка». «Лица» 

1 

4 Формирование навыков имитации сложных последовательностей дей-

ствий 

Классификация чувств 

1 

5 Формирование умения пересказать историю 

Классификация жестов (приветствие и прощание) 

1 

6 Формирование умения ждать своей очереди 

Классификация жестов (жест рукой, обозначающий несогласие, отказ) 

1 

7 Закрепление умения находить сходства и различия между предметами 

Упражнение «Это я! Это моё!» 

1 

8 Формирование умения соотносить написанные слова с предметами и 

предметы с написанными словами 

Упражнение «Заколдованный ребёнок» 

1 

9 Закрепление умения отвечать «Я не знаю» на незнакомые вопросы 

Упражнение «Вот он какой!» 

1 

10 Закрепление умения отвечать на вопрос «Почему?» 

Рассматривание поз на картинках (1-3 картинки) 

1 

11 Формирование умения отвечать на вопрос «Что, если …» 

Рассматривание поз на картинках (4-6 картинок) 

1 

12 Формирование умения описать предметы вне поля зрения, указывая 

их качества 

Использование поз с опорой на картинки 

1 

13 Закрепление умения называть категорию, к которой относится пред-

мет (изображение) 

Упражнение «Подбери такую же», «Кто запомнил больше?» 

1 

14 Формирование умения отзываться, когда позовут 

Классификация чувств 

1 

15 Развитие умения выполнять сложную инструкцию, которую дают на 

расстоянии 

Азбука настроений 

1 
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16 Закрепление умения определять предметы в категориях «один» и 

«много» 

Разыгрывание сюжета с использованием жестов 

1 

17 Развитие умения читать односложные, двусложные, трехсложные 

слова 

Упражнение «Тише!» 

1 

18 Развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики 

Упражнение «Отдай!» 

1 

19 Формирование умения называть человека (вещь или место), которые 

описываются 

Упражнение «Подбери такую же», «Кто запомнил больше?» 

1 

20 Формирование умения рассказать свою историю 

Упражнение «Части тела» 

1 

21 Закрепление умения называть предметы внутри категории 

Подвижные игры: «Угадай позу», «Покажи такую же» 

1 

22 Формирование умения поднять руку, чтобы ответить на вопрос 

«Тренируем мимику» 

1 

23 Формирование умения назвать звук, соответствующий букве 

Этюд на выражение радости и страха 

1 

24 Развитие умения логически закончить предложение 

Упражнение «До свидания!» 

1 

25 Закрепление умения называть прошедшие события 

Упражнение «Я не знаю!» 

1 

26 Формирование умения отвечать на вопросы «Где?» и «Когда?» по 

теме 

Классификация жестов (указательный) 

1 

27 Развитие пространственного праксиса (ориентировка на листе бумаги) 

Классификация жестов (подзывание к себе с помощью пальца) 

1 

28 Закрепление навыков имитации действий в игре или совместной дея-

тельности с педагогом 

Рассматривание поз на картинках 

1 

29 Формирование умения назвать слова, начинающиеся с заданной 

буквы 

Использование поз с опорой на картинки 

1 

30 Формирование умения слушать рассказ и задавать вопросы 

Использование поз с опорой на картинки 

1 

31 Формирование умения обратиться с просьбой пояснить, когда не по-

нимает или смущен/а 

Подвижные игры: «Угадай позу», «Покажи такую же» 

1 

32 Формирование умения описать, что необычного на картинке 

Упражнение «Запомни движения» 

1 

33 Формирование понимания, когда задать вопрос, а когда ответить 

«Тренируем мимику» 

1 

34 Формирование умения назвать первую и последнюю согласную в 

слове 

Этюд на выражение удивления и огорчения 

1 

35 Формирование умения задавать вопросы и пересказывать информа-

цию 

1 
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Классификация жестов  (сжимание кулаков, выражающее агрессию) 

36 Закрепление умения говорить на определенную тему 

Закрепление пройденных жестов. Упражнения на подражание 

1 

37 Закрепление умения отвечать на вопросы «Где?» и «Когда?» из про-

стой истории  

Разыгрывание сюжета с использованием жестов 

1 

38 Закрепление навыков понимания, чем закончится событие, действие 

«Тренируем мимику» 

1 

39 Закрепление умения использовать сложные местоимения 

Этюд на выражение удивления и огорчения 

1 

40 Формирование умения слушать и задавать вопросы во время общения 

Упражнение «Запомни свою позу» 

1 

41 Закрепление навыков исключения предмета на основании принадлеж-

ности или категории 

Подвижные игры: «Угадай позу», «Покажи такую же» 

1 

42 Формирование умения объяснить смысл простых слов 

Прослушивание эмоциональных записей – радости. Проигрывание 

1 

43 Закрепление умения использовать глаголы в правильном времени 

Прослушивание эмоциональных записей – смех. Проигрывание 

1 

44 Формирование умения давать разъяснения 

Изображение животных 

1 

45 Закрепление умения находить предметы, когда подсказывают, в каком 

направлении и где искать 

Формулы приветствия 

1 

46 Закрепление умения отвечать на сложные вопросы общего характера 

Формулы приветствия 

1 

47 Развитие умения определять основную тему истории или разговора 

Формулы знакомства 

1 

48 Закрепление умения оставлять сообщение  

Формулы знакомства 

1 

49 Формирование умения подбирать простые синонимы 

Прослушивание эмоциональных записей – плач. Проигрывание 

1 

50 Формирование умения описывать, как что-то делать 

Прослушивание эмоциональных записей – крик. Проигрывание 

1 

51 Формирование умения писать по памяти простые слова 

Прослушивание эмоциональных записей – плач. Проигрывание 

1 

52 Закрепление умения ждать своей очереди 

Формулы прощания 

1 

53 Закрепление умения описывать сходства и различия предметов 

Формулы прощания 

1 

54 Закрепление умения отзываться, когда позовут 

Формулы извинения 

1 

55 Закрепление умения отвечать на вопрос «Какой?» 

Формулы извинения 

1 

56 Закрепление умения предлагать помощь 

Изображение, как «шепчутся листья», как «бушует море» 

1 

57 Развитие умения рассказать свою историю 

Упражнение «Узнай по интонации» 

1 
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58 Закрепление умения задавать вопросы «Где?» и «Когда?», когда дают 

информацию 

Упражнение «Скажи интонацией» 

1 

59 Закрепление умения оставлять сообщение 

Формулы просьбы 

1 

60 Формирование навыков коммуникации на лексическом и картинном 

материале по теме «Семья» 

Прогнозирование ситуаций 

1 

61 Расширение словаря по теме «Бытовая техника» 

Разыгрывание ситуаций (доброта, вежливость) 

1 

62 Формирование навыков коммуникации на лексическом и картинном 

материале по теме «Инструменты» 

Упражнение «Ты гулял во дворе» 

1 

63 Расширение словаря по теме «Обувь» 

Упражнение «Ты потерял свою вещь (игрушку)» 

1 

64 Формирование навыков коммуникации на лексическом и картинном 

материале по теме «Головные уборы» 

Упражнение «Ты поссорился с другом и теперь хочешь помириться» 

1 

65 Расширение словаря по теме «Ягоды» 

Упражнение «Как отметить праздник в семье» 

1 

66 Формирование навыков коммуникации на лексическом и картинном 

материале по теме «Грибы» 

Упражнение «Как отметить праздник в семье» 

1 

67 Расширение словаря по теме «Космос» 

Упражнение  «Как поднять маме (папе) настроение» 

1 

68 Обследование коммуникативной деятельности по итогам учебного 

года 

1 

 
Материально-техническое обеспечение  

коррекционно-развивающего курса 
 

- ноутбук; 

- интерактивная панель «Профессиональный стол логопеда»; 

- магнитная азбука; 

- демонстрационные тематические карточки; 

- учебно-наглядные дидактические пособия; 

- карточки для индивидуальных заданий; 

- настольные игры; 

- трафареты; 

- паззлы; 

- мягкие паззлы; 

- игры-шнуровки; 

- учебные пособия с печатной основой; 

- геометрические конструкторы; 

- планшеты с клейкой основой; 

- алфавит с клейкой основой; 

- корзины и коробки разного объема для демонстрации заданий; 

- кубики; 
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- вертушки; 

- липкая лента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рабочая программа 

коррекционного курса 
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«МУЗЫКАЛЬНО–РИТМИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» 

1 (дополнительные), 1 - 4 класс 
1. Пояснительная записка 

      Рабочая программа по музыкально – ритмическому развитию составлена для учащихся с 

расстройствами аутистического спектра и легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.3) и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Основания разработки рабочей программы (документы и программно-методические ма-

териалы): 

1) Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

3) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 № 26 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья" (СанПиН 2.4.2.3286-15). 

 

2.Общая характеристика предмета. 

 

    Часы на изучение коррекционного курса «Музыкально – ритмические занятия» в 1 классе 

составляют 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах-34ч (1 ч в неделю, 34 учеб-

ные недели)  

   Практика показывает, что музыкально – коррекционные занятия с детьми аутистического 

спектра успешно проходят в области, смежной с индивидуальными музыкально – коррекцион-

ными технологиями и общей программой по музыкальному развитию детей с УО.  

    Специфика учреждения проявляется в том, что контингент обучающихся начальной школы 

- дети с различными синдромами аутизма, имеющие сложный дефект развития: интеллекту-

альную недостаточность различной степени выраженности, речевую патологию, соматиче-

скую патологию, нарушения опорно-двигательного аппарата. 98% обучающихся – дети-инва-

лиды. 

   Специфические особенности нарушения психического развития детей вызывают трудности 

при организации процесса обучения. Усвоение учебного материала и освоение социальных 

навыков носит неравномерный и избирательный характер. Приобретаемые знания, умения и 

навыки с большим трудом переносятся и используются в реальной жизни.  

Музыка сопровождает жизнь ребёнка с самого раннего возраста. Поэтому крайне важно зна-

комить «особых» детей с музыкальной культурой в целом: сюда можно отнести домашнее про-

слушивание музыкальных записей, а также посещение концертных залов и музыкальных теат-

ров. 
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Дезонтогенез  ребёнка, имеющего нарушения аутистического спектра, проявляется и в его му-

зыкальном  развитии.  

К характерным особенностям этого проявления можно отнести: 

 Нежелание   переключить внимание с одного действия на другое. Например, на занятии 

необходимо подняться с места (из положения сидя) и выполнить упражнение стоя. 

 Навязчивость в стремлении удовлетворить личный интерес, выражающийся в крайней 

зависимости аутичного ребёнка от  стереотипов. (Например, если к металлофону пола-

гается две палочки, нельзя использовать лишь одну; если закончилось пение – надо за-

крыть ноты; если закончилось занятие – надо закрыть крышку инструмента). 

 Длительное привыкание к звучанию голоса и интонациям речи «нового взрослого» – 

учителя музыки. Адаптационный период может длиться месяцы. 

 Сохранение монотонности в пении. 

   В процессе музыкальных занятий с детьми данной типологической группы обнаруживаются 

и их характерные особенности: 

 Внутренняя музыкальность аутичных детей. Характерная черта, наиболее притягатель-

ная с точки зрения музыки. 

 Часто встречающийся эффект «оглушения» звуком. Ребёнок закрывает уши руками от-

того, что имеет повышенную чувствительность к музыкальным звукам. 

 Явная заинтересованность в игре на простых музыкальных инструментах, возникающая 

как результат стремления к сенсорным ощущениям.  

    Таким образом, мы можем наблюдать способность аутичных детей чутко воспринимать му-

зыкальные звуки, позволяя или не позволяя им проникать в мир своих ощущений. 

Наличие у большинства обучающихся детей склонности к восприятию музыки позволяет по-

степенно приобщать их к простейшим понятиям теоретических дисциплин – сольфеджио и 

музыкальной литературы. 

Музыкально – коррекционную работу целесообразно проводить в два этапа: 

 подготовительный – этап адаптации ребёнка 

 основной – обучение, в процессе которого сохраняется возможность для «отступления» 

аутичного ребёнка к привычным формам индивидуального подхода. 

     Музыкально – коррекционные занятия носят форму урока, на котором присутствует учи-

тель музыки и воспитатель класса. Занятие структурировано по принципу «от привычного к 

новому». А также на контрастных действиях: распевание, танцевальные движения, разучива-

ние песни, музыкальные игры. 

      Специфика музыкально – ритмических занятий заключается в их тесной взаимо-

связи с некоторыми учебными и коррекционными предметами. А именно: разучивание текста 

песен способствует приобретению устной речи, обучение правильной артикуляции звуков и 

технике правильного дыхания при помощи средств распевания способствует развитию дикции 

ребёнка. Неотъемлемой частью музыкально – коррекционных занятий является ритмика, кор-

ректирующая отклонения в развитии общей моторики детей с ОВЗ, представленная в данной 

программе в разделе  «музыкально – коррекционные игры». Для детей с различными синдро-

мами аутизма, нарушением интеллекта, нарушениями поведения и всех сторон речи очень 

важно участие в художественной деятельности своего образовательного учреждения. Итогом 
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творческой активности учащихся и педагогов могут стать праздничные утренники, поэтому в 

программе введён раздел «драматизации». 

     Обучение пению и игре на элементарных детских музыкальных инструментах идет 

параллельно с обучением элементарным двигательным и танцевальным движениям с учётом 

принципа ритмической основы вокальной и танцевальной музыки. Дети учатся пропевать  

гласные звуки, затем слоги и слова, постепенно активизируя словарный запас, что расширяет 

кругозор детей, развивает речевые умения, совершенствует фонематический слух. Для усиле-

ния эффекта восприятия и синтеза, ритмические и слуховые задания визуализируются.  

      В музыкально ритмическом обучении используется та же закономерность от 

простого к сложному: дети учатся ходьбе, бегу, элементарным построениям и перестроениям, 

затем элементарным танцевальным движениям.  

     Применение ударно – шумовых инструментов способствует развитию чувства 

ритма и музыкальной памяти учащихся, обогащает сенсорные ощущения и общие музыкаль-

ные представления. Возможность элементарно проанализировать услышанный музыкальный 

отрывок легче осуществляется при помощи наглядного словаря – «Словарь эмоций, чувств и 

образов». Практически значимым итогом проводимых занятий может стать заключительный 

урок четверти, представленный в программе в разделе «тематические уроки». 

     Таким образом, курс имеет коррекционную, познавательно- коммуникативную и 

практическую  направленность.  Содержание, сроки ведения и продолжительность коррекци-

онной работы  осуществляется исходя из особенностей психофизического развития  детей 

каждого класса. 

    Музыкально – коррекционные занятия могут сыграть важную роль в социальной адап-

тации и реабилитации детей с ОВЗ благодаря сильному и длительному воздействию музыки 

на эмоционально – волевую  сферу. Основу формирования знаний, умений и навыков при ра-

боте с детьми с нарушениями аутистического спектра составляет  технология личностно-ори-

ентированного обучения, которая реализуется через индивидуальный и дифференцированный 

подход, учёт психофизических и психоэмоциональных особенностей каждого обучающегося. 

В начальной школе  также широко применяется технология разноуровнего обучения, которая 

позволяет педагогу обучать детей с разными видами нарушений. При обучении детей нужно 

учитывать различия у школьников  с нарушениями аутистического спектра в степени и харак-

тере речевого недоразвития, в их познавательных процессах, ощущениях и восприятиях, ин-

теллектуальных нарушениях.                                                                                                                                                            

Цель: Обеспечение качества образовательного процесса через музыкально – эстетическое раз-

витие обучающихся, направленное на закрепление и совершенствование певческих, слуховых 

и ритмических навыков, получаемых на уроках музыки. 

Задачи: 

 Формирование и развитие вокально – речевых и слуховых навыков 

 Обучение основным ритмическим движениям 

 Обучение элементарным танцевальным движениям 

 Развитие восприятия музыкальных образов и выражение их в движениях 

 Обучение игре на простых детских музыкальных инструментах 
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 Развитие коммуникативных навыков путём выстраивания игрового или исполнитель-

ского ансамбля с учётом индивидуальных особенностей детей 

 Развитие эмоционально – волевой сферы и познавательного интереса 

 Воспитание чувства прекрасного путём приобщения к образцам музыкальной культуры 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками речевой практики, литератур-

ного чтения и окружающего мира. 

    Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости от 

индивидуальных, психофизических возможностей учащихся. Достаточный уровень предпола-

гает овладение программным материалом по указанному перечню требований, минимальный 

уровень – предусматривает уменьшенный объем обязательных умений. Минимальный и до-

статочный уровень предметных результатов по коррекционному курсу «Музыкально – ритми-

ческие занятия» определяется в конце учебного года в связи с неоднородностью состава обу-

чающихся класса и сложностью структуры дефекта. 

2. Описание места коррекционного курса в учебном плане 

  Рабочая программа рассчитана на четыре года изучения в начальной школе из расчета 1 час 

в неделю, всего –201час : 

в 1дополгительном  классе на 33 часа, 1 час в неделю, 33 учебных недели;          в 1  классе на 

33 часа, 1 час в неделю, 33 учебных недели 

во 2 классена-34 часа, 1 час в неделю, 34 учебных недели;  

 в 3 классе на 34 часа, 1 час в неделю, 34учебных недели; 

в 4 классе на 34 часа, 1 час в неделю, 34 учебных недели 

 

4.Планируемые результаты изучения курса 

Освоение обучающимися рабочей программы, предполагает достижение ими двух видов ре-

зультатов: личностных и предметных.  

Предметные результаты рабочей программы по музыкально – ритмическому развитию вклю-

чают освоение обучающимися с РАС специфических умений, знаний и навыков для данной 

предметной области и готовность их применения. Предметные результаты обучающихся дан-

ной категории не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучаю-

щегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итого-

вых достижений.  

Предметные результаты освоения коррекционного курса «Музыкально – ритмические 

занятия» (1д класс) 

Достаточный уровень: 

 различать вступление, окончание песни 

 участвовать в процессе пения гласными, словами или жестами 

 выполнять общеразвивающие движения по показу или с помощью учителя 

 участвовать в музыкальных коммуникативных играх 

 участвовать в общешкольных утренниках 

Минимальный уровень:  

 включаться в работу на занятиях к выполнению заданий. 

 не мешать, при выполнении различных заданий, одноклассникам. 

 проявлять любознательность и интерес к новым видам деятельности. 
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Предметные результаты освоения коррекционного курса «Музыкально – ритмические 

занятия» (1 класс) 

Достаточный уровень: 

 различать разнообразную по характеру и звучанию музыку 

 самостоятельно выполнять общеразвивающие движения под музыку по словесной ин-

струкции учителя 

 участвовать в музыкальных коммуникативных играх 

 участвовать в общешкольных утренниках 

Минимальный уровень:  

 различать вступление, окончание песни 

 участвовать в процессе пения гласными, словами или жестами 

 выполнять общеразвивающие движения по показу или с помощью учителя 

Личностные результаты освоения коррекционного курса «Музыкально – ритмические  

занятия»  (1дополнительный  класс) 

Сформированность универсальных учебных действий у детей с РАС на ступени начального 

общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной 

школе. Как вариант, некоторые итоги можно подвести в 1 дополнительном классе: 

1) развитие элементарных представлений об окружающем мире;  

2) формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

3) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социаль-

ного взаимодействия;  

Личностные результаты освоения коррекционного курса «Музыкально – коррекцион-

ные занятия» (1 класс) 

1) формирование образа себя, осознание себя как ученика  

2) развитие элементарных представлений об окружающем мире;  

3) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

4) формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социаль-

ного взаимодействия;  

Предметные результаты освоения коррекционного курса «Музыкально – ритмические 

занятия» (2 класс) 

Достаточный уровень 

 различать разнообразную по характеру и звучанию музыку 

 самостоятельно выполнять общеразвивающие движения под музыку по  инструкции 

учителя 

 участвовать в музыкальных коммуникативных играх 

 участвовать в общешкольных утренниках 

Минимальный уровень:  

 различать вступление, окончание песни 

 участвовать в процессе пения гласными, словами или жестами 

 выполнять общеразвивающие движения по показу или с помощью учителя 
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Личностные результаты освоения коррекционного курса «Музыкально – ритмические 

занятия» (2 класс) 

 формирование образа себя, осознание себя как ученика  

 развитие элементарных представлений об окружающем мире;  

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социаль-

ного взаимодействия. 

Предметные результаты освоения курса коррекционного курса «Музыкально – ритми-

ческие занятия» (3-4классы) 

Достаточный уровень: 

• правильно стоять при исполнении 

• правильно держать инструменты шумового оркестра 

• легко запоминать и пропевать петь короткие мелодии с текстом 

• исполнять знакомые песни с соблюдением динамических оттенков 

• уметь показать основные ритмо – пластические движения 

• ориентироваться в кругу и за кругом. также в колонне и в шеренге 

• самостоятельно выполнять общеразвивающие движения под музыку по словесной инструк-

ции учителя 

Минимальный уровень: 

• знать логопедические жесты, обозначающие гласные звуки 

• различать вступление, окончание песни 

• участвовать в процессе пения гласными, словами или жестами 

• выполнять общеразвивающие движения по показу или с помощью учителя 

• участвовать в школьных утренниках 

Личностные результаты освоения курса коррекционного курса 

«Музыкально – коррекционные занятия» (3-4 классы) 

 формирование образа себя, осознание себя как ученика 

 развитие элементарных представлений об окружающем мире; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социаль-

ного взаимодействия
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5. Основное содержание коррекционного курса  (1 дополнительный класс ) 

№ Раздел Краткое  содержание курса 

1 Музыкально-кор-

рекционные  

игры 

 

Формирование  предпосылок  к общению со сверстниками: один 

ребёнок стучит, другие слушают; ребёнок – солист в музыкально 

– ритмических упражнениях и музыкально – коррекционных иг-

рах 

 Формирование навыка прислушиваться к звучанию музыкаль-

ных инструментов: выполнять ходьбу, бег, марш под бубен, тре-

угольник, барабан 

 Формирование навыка игры на музыкальных инструментах 

ровными долями: деревянные коробочки, клавесы, ксилофоны, 

металлофоны 

Формирование навыка игры «глиссандо»: ксилофоны (в т.ч. 

«дрова»), металлофоны, круговые трещётки, рубель 

Формирование навыка организованно строиться перед началом 

упражнения 

Формирование навыка построения в круг 

Формирование навыка сохранять правильную дистанцию в 

кругу 

Движения в кругу: 

-Хоровод: спокойная ходьба, держась за руки  

-Выставление ноги на пятку, на носок   

-Хлопки в ладоши, полуприседания,  

прыжки в кругу 

-Лёгкий бег по кругу, не держась за руки 

Формирование навыка ориентировки в направлении движений 

вперед, назад, в круг, из круга 

Выполнение упражнений на координацию движений 

Выполнение упражнений на расслабление мышц 

2. Драматизации См. календарно – тематическое планирование 

 

Основное содержание курса  ( 1 класс ) 

№ Раздел Краткоесодержаниекурса 

1 Музыкально – кор-

рекционные  игры 

 

Формирование   интереса  к звучанию  музыкальных инстру-

ментов, эмоциональному восприятию музыки: « стук  дождя» 

(барабаны), шорох листьев» (тамбурины), «звон капели» (тре-

угольник) 

Формирование  у детей предпосылок  к общению со сверстни-

ками: один ребёнок стучит, другие слушают. 

 Формирование навыка прислушиваться к звучанию музыкаль-

ных инструментов: выполнять ходьбу, бег, марш под бубен, 

треугольник, барабан 

 Формирование навыка игры сильной доли в такте: двудольный 

или четырёхдольный размер с первой сильной долей 

 Формирование навыка игры ровными длительностями: дере-

вянные коробочки, клавесы, ксилофоны, металлофоны 

 Формирование навыка игры «глиссандо»: ксилофоны (в т.ч. 

«дрова»), металлофоны, круговые трещётки, рубель 

Правильное исходное положение 

Построение и перестроение 

Закрепление навыка построения в круг 
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 Ориентировка в направлении движений вперед, назад, в круг, 

из круга 

Движения в кругу: 

-Хоровод  держась за руки под  спокойную музыку 

-Быстрый шаг по кругу со сменой направления 

-Выставление ноги на пятку, на носок   

-Хлопки в ладоши, полуприседания, прыжки в кругу 

-Лёгкий бег, поскоки по кругу,  не держась за руки 

Выполнять ритмические движения в соответствии с различным 

характером музыки 

Участвовать в музыкальных играх с предметами 

Выполнять  логоритмические и ритмопластические упражне-

ниях  по показу учителя 

Выполнять несложную роль в музыкальных играх  

Знакомство с танцевальными движениями 

Разучивание детских танцев 

2. Драматизации См. календарно – тематическое планирование 

 

Основное содержание курса  ( 2 класс ) 

№ Раздел Краткоесодержаниекурса 

1 Музыкально – кор-

рекционные  игры 

 

Формирование   интереса  к звучанию  музыкальных инстру-

ментов, эмоциональному восприятию музыки: «стук  дождя» 

(барабаны), шорох листьев» (тамбурины), «звон капели» (тре-

угольник) 

Формирование  у детей навыка к общению со сверстниками: 

один ребёнок стучит, другие слушают. 

 Формирование навыка прислушиваться к звучанию музы-

кальных инструментов: выполнять ходьбу, бег, марш под бу-

бен, треугольник, барабан 

 Формирование навыка игры сильной доли в такте: двудоль-

ный или четырёхдольный размер с первой сильной долей 

 Формирование навыка игры ровными длительностями: дере-

вянные коробочки, клавесы, ксилофоны, металлофоны 

 Формирование навыка игры «глиссандо»: ксилофоны, метал-

лофоны, круговые трещётки, рубель 

Правильное исходное положение 

Построение и перестроение 

Закрепление навыка построения в круг 

 Ориентировка в направлении движений вперед, назад, в круг, 

из круга 

Движения в кругу: 

-Хоровод  держась за руки под  спокойную музыку 

-Быстрый шаг по кругу со сменой направления 

-Выставление ноги на пятку, на носок   

-Хлопки в ладоши, полуприседания, прыжки в кругу 

-Лёгкий бег, поскоки по кругу,  не держась за руки 

Выполнять ритмические движения в соответствии с различ-

ным характером музыки 

Участвовать в музыкальных играх с предметами 

Выполнять  логоритмические и ритмопластические упражне-

ниях  по показу учителя 

Выполнять несложную роль в музыкальных играх  
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Знакомство с танцевальными движениями 

Разучивание детских танцев 

2. Драматизации См. календарно – тематическое планирование 

 

Основное содержание курса  ( 3 класс ) 

№ Раздел Краткоесодержаниекурса 

1 Музыкально – 

коррекционные 

игры 

игровые музыкально – двигательные 

упражнения «Тише, тише, мама спит»: ходьба И. 

Козловский «Контрданс» -марш «Бодрый марш» музыка С. 

Шварца 

игра на инструментах шумового оркестра: 

«Детские игровые песенки» в обработке Н. Украинцевой 

игра на развитие коммуникативных навыков «В хороводе 

были мы» 

игровые музыкально – двигательные упражнения: выстав-

ление ноги на носок, вбок, 

приставить «Ножка» бразильский танец 

игра на концентрацию внимания «третий лишний» 

игра на определение силы звука «Кошки – мышки» игра на 

умение различать характер мелодии 

«Три поросёнка»: каждому персонажу своя тема –марш. 

Пляска. Хоровод 

разучивание танца «Полька» хорватская нар. мелодия 

игра на инструментах шумового оркестра «Тирольский 

вальс» музыка Ф. Пуленка 

2 Драматизации Уроки – репетиции к общешкольному празднику 

«День учителя» 

Уроки- репетиции к общешкольному празднику «Новый 

год» 

Уроки – репетиции к празднику «8 Марта» 

Уроки - репетиции к общешкольному утреннику 

«Выпускной» 

3 Тематические 

занятия 

«Весёлые дудочки» Цель: упражнять детей в 

различении двух ритмических рисунков 

Обобщающий урок по теме «Музыка весны» 

 

Основное содержание курса ( 4 класс ) 

№ Раздел Краткоесодержаниекурса 

1 Музыкально – 

коррекционные 

игры 

игровые музыкально – двигательные упражнения : 

ходьба -марш «Маршируем по-разному» «Метели»  игра на 

инструментах шумового оркестра: 

«Детские игровые песенки» в обработке Н. Украинцевой 

игра на развитие коммуникативных навыков  «Покружи-

лись-поклонились» 

игровые музыкально – двигательные упражнения: выставле-

ние ноги на носок, вбок, приставить «Ножка» бразильский 

танец игра на концентрацию внимания «третий 

лишний» 

игра на определение силы звука «Кошки –мышки» 
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игра на умение различать характер мелодии «Три поро-

сёнка»: каждому персонажу своя тема–марш. Пляска. Хоро-

вод разучивание танца «Полька» хорватская нар. мелодия 

игра на инструментах шумового оркестра 

«Тирольский вальс» музыка Ф. Пуленка 

2 Драматизации Уроки – репетиции к общешкольному празднику «День 

учителя» 

Уроки- репетиции к общешкольному празднику «Новый 

год» 

Уроки – репетиции к празднику «8 Марта» 

Уроки - репетиции к общешкольному утреннику 

«Выпускной» 

3 Тематические 

занятия 

«Весёлые дудочки» Цель: упражнять детей в различении 

двух ритмических рисунков 

Обобщающий урок по теме «Музыка весны» 

 

6. Тематическое планирование ( 1 дополнительный класс ) 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Построение в шеренгу. 1 

2 Формирование навыка прислушиваться к звучанию музыкальных ин-

струментов: выполнять ходьбу, бег, марш под бубен 

1 

3 Формирование навыка прислушиваться к звучанию музыкальных ин-

струментов: выполнять ходьбу, бег, марш под треугольник 

1 

4 Формирование навыка организованно строиться перед началом 

упражнения 

1 

5 Формирование навыка построения в круг 1 
6 Формирование навыка сохранять правильную дистанцию в кругу 1 
7 Хоровод: спокойная ходьба, держась за руки  1 

8 Лёгкий бег по кругу, не держась за руки 1 

9 Прыжки в кругу 1 

10 Выставление ноги на пятку, на носок 1 

11 Хлопки в ладоши, полуприседания 1 
12 Формирование навыка ориентировки в направлении движений впе-

ред, назад, в круг, из круга 

1 

13-15 Разучивание движения хоровода           3 
16 Пальчиковые игры по показу 1 
17 Пальчиковые игры по показу и самостоятельно 1 

18-19 Разучивание пальчиковых игр с музыкальным сопровождением 2 

20-22 Выполнение общеразвивающих движений по показу или с помощью 

учитель 

3 

23 Выполнение упражнений на координацию движений 1 
24 Выполнение упражнений на расслабление мышц 1 
25 Отстукивание ровных метрических долей в быстром и медленном 

темпе 

1 

26 Отстукивание ровных метрических долей в быстром и медленном 

темпе тихо и громко 

1 
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27 Отстукивание с акцентом на первой доле знакомую мелодию 1 

28 Закрепление навыка построения в круг 1 
29 Закрепление  навыка сохранять правильную дистанцию в кругу 1 
30 Соблюдение дистанции в ходьбе и беге по кругу 1 
31 Закрепление  навыка ориентировки в направлении движений вперед, 

назад, в круг, из круга 

1 

32-33  Закрепление навыка элементарных танцевальных движений 2 

 

Тематическое планирование ( 1 класс) 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Построение и перестроение 1 
2 Закрепление навыка построения в круг 1 
3 Ориентировка в направлении движений вперед, назад, в круг, из 

круга 

1 

4 Правильное исходное положение 1 
5 Хоровод  держась за руки под  спокойную музыку 1 

6 Быстрый шаг по кругу со сменой направления 1 

7 Выставление ноги на пятку, на носок 1 

8 Формирование навыка прислушиваться к звучанию музыкальных ин-

струментов: выполнять ходьбу, бег, марш под бубен 

1 

9 Формирование навыка прислушиваться к звучанию музыкальных ин-

струментов: выполнять ходьбу, бег, марш под треугольник 

1 

10 Формирование  у детей предпосылок  к общению со сверстниками: 

один ребёнок стучит, другие слушают. 

1 

11 Лёгкий бег, поскоки по кругу,  не держась за руки 1 
12 Игры в кругу 1 

13-14 Разучивание движений новогоднего  хоровода 2 
15 Разучивание движений новогоднего хоровода        1 

16-17 Выполнение  ритмических движений в соответствии с различным ха-

рактером музыки 

2 

18 Игры в парах 1 
19-20 Элементарные танцевальные движения 2 

21 Хлопки в ладоши с полуприседанием 1 

22 Прыжки в кругу 1 
23 Формирование навыка игры сильной доли в такте: двудольный раз-

мер с первой сильной долей 

1 

24 Формирование навыка игры сильной доли в такте: четырёхдольный 

размер с первой сильной долей 

1 

25 Формирование навыка игры ровными длительностями: деревянные 

коробочки 

1 

26 Формирование навыка игры ровными длительностями: клавесы 1 
27 Формирование навыка игры ровными длительностями: металлофоны 1 
28 Выполнение общеразвивающих движений по показу или с помощью 

учителя 

1 

29 Музыкальные игры с предметами 1 
30 Знакомство с танцевальными движениями 1 
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31-33 Разучивание детских танцев 3 

 

Тематическое планирование ( 2 класс ) 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Построение и перестроение 1 
2 Закрепление навыка построения в круг 1 
3 Ориентировка в направлении движений 1 
4 Правильное исходное положение 1 
5 Хоровод   под  спокойную музыку 1 

6 Быстрый шаг по кругу со сменой направления 1 

7 Выставление ноги на пятку, на носок   1 

8 Ходьба, бег, марш под бубен 1 
9 Ходьба, бег, марш под треугольник 1 
10 Формирование  у детей навыка общению со сверстниками: один ре-

бёнок стучит, другие слушают 

1 

11 Лёгкий бег, поскоки по кругу,  не держась за руки 1 
12 Игры в кругу 1 

13-15 Разучивание движений новогоднего  хоровода 3 
16-17 Выполнение  ритмических движений в соответствии с различным ха-

рактером музыки 

2 

18 Игры в парах 1 
19-20 Элементарные танцевальные движения 2 

21 Хлопки в ладоши с полуприседанием 1 

22 Прыжки в кругу 1 
23 Формирование навыка игры сильной доли в такте: двудольный раз-

мер с первой сильной долей 

1 

24 Формирование навыка игры сильной доли в такте: четырёхдольный 

размер с первой сильной долей 

1 

25 Формирование навыка игры ровными длительностями: деревянные 

коробочки 

1 

26 Формирование навыка игры ровными длительностями: клавесы 1 
27 Формирование навыка игры ровными длительностями: металлофоны 1 
28 Выполнение общеразвивающих движений по показу или с помощью 

учителя 

1 

29 Музыкальные игры с предметами 1 
30 Знакомство с танцевальными движениями 1 

31-32 Разучивание детских танцев 2 
33 Повторение изученных танцевальных движений 1 
34 Повторение детских танцев 1 

 

Тематическое планирование ( 3класс ) 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Упражнение «Слушай сигнал» 1 
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2 Танец с осенними листьями. Исполнение элементов танца по про-

грамме 2 класса. 

1 

3 Ходьба и бег в соответствии с метрической пульсацией 1 

4 Шаг с притопом. Танец с платочком 1 

5 Упражнения для пальцев кистей рук 1 

6 Шаг польки 1 

7 Общеразвивающие упражнения  для шеи и плечевого пояса 1 

8 Игры со сменой движений в соответствии со сменой частей 1 

9 Сюжетный урок «Осенние посиделки». 1 

10 Высокий и тихий шаг. Лёгкий бег с переходом на ходьбу. Повороты  

направо, налево. Наклоны туловища с поворотами. 

1 

11 Упражнения с мячами 1 

12 Ходьба. Лёгкий бег. Изменение характер движения в связи с измене-

ниями музыки. 

1 

13 Прыжки с поворотом, зигзагом. Импровизация – «Как у бабушки ко-

зёл».  

1 

14 Ходьба и бег в колонне по одному. парами с соблюдением дистан-

ции. 

1 

15 Упражнение на координацию движения. Игра – «Раз и два» 1 

16 Сюжетный урок «Лыжная прогулка». 1 

17 Ходьба, вперёд, в сторону. Бег в парах с палкой. 1 

18 Ритмико-гимнастические упражнения с мячами «Не урони мяч». 1 

19 Упражнения с движениями ног, рук, туловища (комплекс утренней 

гимнастики). 

1 

20 Ритмико-гимнастические упражнения с мячами «Метко в цель!». 

Игра под музыку «Горелки». 

1 

21 Высокий шаг. Пружинящий шаг. Русский танец с шалями. 1 

22 Упражнения с гимнастическими палками. 1 

23 Лёгкий бег с остановками 1 

24 Прыжки. «Комар и муха». 1 

25 Сюжетный урок «Весенняя остановка». 2 

26 Ритмико-гимнастические упражнения с движениями ног и туловища. 

Хороводный шаг. 

1 

27 Упражнения с большими мячами «Кто дальше не уронит?». 1 

28 Ритмико-гимнастические упражнения с малыми мячами 1 

29 Бег лёгкий и стремительный с переходом на шаг. Импровизация 

«Пахари и жнецы» 

1 

30 Эстафета с включением прыжков 1 

31 Ритмические упражнения на фортепиано «Считалочка», «Андрей-во-

робей», «Петушок». 

1 

32 Стремительный бег. 1 

33-34 Танцевальные движения «Ах, улица широкая». 2 

 

Тематическое планирование ( 4 класс ) 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Музыкально-ритмические движения «Ходим – бегаем» 1 

2-3 Музыкально-ритмические движения «Ходьба и подскоки» 2 

4 Ритмические упражнения под музыку «Бубен, погремушка» 1 

5-6 Бег со сменой направления движения 2 
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7 Ходьба со сменой темпа 1 

8 Ритмические упражнения под композицию «Паровоз» муз. А. Филиппенко. 1 

9 Ходьба и маршировка по кругу.  

10 Ходьба вперед и отступая назад. 1 

11 Разучивание танцевальныхдвижений по показу 1 

12 Движения на согласование движений с текстом «Снежинки» 2 

13-14 Движения под композицию «Покружились и поклонились» муз. В.Гер-

чик. 

1 

15 Покачивания с ноги на ногу. 1 

16 Ходьба по дорожке. Игра «Регулировщик движения». 1 

17-18 Чередование ходьбы и подскоков. Упражнение «Самолеты». 2 

19-20 Ходьба и маршировка с заданным направлением. Игра «Метели». 2 

21 Ходьба с изменением темпа. Игра «В лесу» 1 

22 Упражнения с флажками «Маршируем по разному».  1 

23 Ходьба со сменой темпа. Упражнение «Игра с водой». 1 

24 Ходьба в колонне по одному с движениями рук. Игра 
«Птицы». 

1 

25 Ходьба с остановкой. Игра « Солнышко». 1 

26 Чередование ходьбы и подскоков. Упражнение «Самолеты». 1 

27 Бег со сменой направления движения. Игра «Гладим кошку».  1 

28 Ходьба приставным шагом,  1 

29 Ходьба боком по кругу. 1 

30-31 Ходьба вперед и отступая назад. Упражнения с платочком.  2 

32-33 Ходьба и маршировка с обхождением препятствий 2 

34 Чередование ходьбы и подскоков. Упражнение «Колка дров». 1 

  
7.Материально-техническое обеспечение: 

технические средства обучения (магнитофон, компьютер, мультимедийная установка); 

музыкально-дидактические пособия (аудио и видеозаписи, звучащие игрушки, музыкально-

дидактические игры), 

детские музыкальные инструменты: трещотки, колокольчик, треугольник, барабан, бубен, ма-

ракасы, кастаньеты, металлофоны ксилофоны; свистульки, деревянные ложки; 

дидактическое оборудование: обручи, мячи, флажки, скакалки, ленты; дождики, шары, об-

ручи. 
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Рабочая программа 

коррекционно-развивающего курса 

«Развитие познавательной деятельности» 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.3) 

(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЕРВЫЕ, I-IV КЛАССЫ) 

 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014 г. № 1598) 

 Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего об-

разования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3). 

 учебного плана МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева» 

Целью развития познавательной деятельности обучающихся с РАС на ступени начального 

общего образования является психологическая поддержка и приобщение обучающихся к учебно-

познавательной деятельности, создание специальной структурированной образовательной среды 

в контексте формирования у них познавательных психических процессов, познавательного 

интереса, учебного сознания и поведения. 

Главная задача познавательного развития ребенка - формирование потребности и спо-

собности активно мыслить, преодолевать трудности при решении разнообразных практических 

задач. 

Полноценное познавательное развитие детей с РАС должно быть организовано в трех ос-

новных формах работы, каждая из которых организована для реализации определенных задач: 

1) на специально организованных индивидуальных познавательных занятиях; 

- развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной дея-

тельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умения выделять главное, 

доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

- развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объёма, переключение и 

т. д.); 

- развитие памяти (формирование навыков запоминания, устойчивости, развитие смысло-

вой памяти); 

- развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации; 

- развитие психологических предпосылок овладения учебной деятельностью (умение ко-

пировать образец, умение слушать и слышать учителя, т. е. умение подчиняться словесным ука-

заниям учителя; умение учитывать в своей работе заданную систему требований); 

- развитие речи и словарного запаса учащихся; 

- развитие быстроты реакции. 

- формирование учебного поведения; 

- формирование компонентов познавательной деятельности (цель, мотив, способы, 

условия, результат), их использование в различных видах учебной и внешкольной деятельности; 

- развитие познавательного интереса. 

2) в совместной познавательной деятельности детей с учителями; 

- формирование мотивации к взаимодействию; 

-  развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами;  

- формирование   развитие коммуникативных умений: умение общаться, работать в паре, 

адекватно оценивать свою работу. 
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3) в самостоятельной познавательной деятельности детей. 

- формирование познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельно-

сти; 

- формирование способности к преодолению трудностей, 

- формирование активной позиции, настойчивости в достижении результата и осознанно-

сти действий. 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса «Развитие познавательной дея-

тельности» 

В системе образования коррекционный курс «Развитие познавательной деятельности» для 

обучающихся с расстройством аутистического спектра (РАС) в школе, является важным звеном 

в общей системе коррекционной работы.  

Данная программа представляет собой систему психолого-педагогических средств, 

направленных на исправление и/или ослабление недостатков в психическом развитии обучаю-

щихся Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения данной категории 

школьников является диагностика и развитие познавательной сферы. 

Основным механизмом включения учащихся в деятельность на уроке является сотрудни-

чество взрослого с ребенком в различных видах деятельности: совместной (сопряженной), само-

стоятельной. 

В программе предусмотрен специальный набор игр и упражнений, направленных на раз-

витие познавательной сферы обучающихся, на развитие эмоционально-личностной и коммуни-

кативной сфер воспитанников.  

Таким образом, в ходе реализации программы происходит комплексное воздействие на 

личность обучающихся, что создает предпосылки для лучшей социализации воспитанников.  

В соответствии с указанными целями и задачами определяется содержание данного курса. 

Программа состоит из следующих разделов: 

1. Познавательная сфера 

- развитие восприятия. 

 - развитие памяти.  

- развитие внимания.  

- развитие мышления.  

2. Активная позиция. Взаимодействие. 

3. Познавательный интерес. Мотивация. 

Особенности коррекционного курса для разных классов: 

Дополнительные первые классы. 

Адаптация в классе. Больше заданий на установление контакта с учеником, на установле-

ние контакта глаз, на выполнение односложной инструкции, на понимание речи учителя.  Разви-

тие познавательного интереса и мотивации к учебной деятельности через игровую деятельность. 

Ориентирование на индивидуальные предметы мотиваторы. Задания предъявляются визуальные, 

осязаемые, с использованием практических действий. Задача приучить ребенка к визуальному 

расписанию, структуре занятия, структурированию пространства, установить эмоциональный 

контакт с ребенком, сформировать интерес к занятиям. Основной упор на развитие восприятия, 

внимания и памяти. Предполагаемые задания направлены на формирование готовности к обуче-

нию, на познавательный интерес, усидчивость, совместное внимание. 

1 класс 

Предлагаемые в 1 классе задания направлены на создание положительной мотивации, на 

формирование познавательного интереса к предметам и к знаниям вообще. Специально постро-

енная структурированная среда и система занятий, преодоление неустойчивости внимания, про-

цессы зрительного запоминания, анализ и синтез, классификация и обобщение предметов. Чаще 

предлагаются те задания, выполнение которых предполагает использование практических дей-

ствий, зрительного соотнесения. 

Делается упор на повышение вовлеченности и параллельного взаимодействия ребенка со 

взрослым, совместного внимания, проявления сотрудничества со взрослым через игру; на разви-

тие познавательного интереса. 
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2класс 

Методы и приёмы организации учебной деятельности второклассников ориентированы на 

усиление учебной практической и умственной деятельности, на развитие навыков элементарного 

контроля поведения, а также познавательной активности детей. 

Для создания у ребят определённого положительного эмоционального фона, включение в 

работу - в начале занятия проводится гимнастика для ума. Задачи подбираются под уровень раз-

вития и интересы ребенка. 

Упор на сотрудничество со взрослым (обучение парным играм по правилам, на очеред-

ность действий), развитие высших психических функций, в том числе мыслительных операций 

классификация, обобщение, сравнение, исключение лишнего. 

3 класс 

Продолжается работа над развитием высших психических функций, больший упор на раз-

витие мышления (исключение лишнего, нелепицы, причинно-следственные связи). Больше зада-

ний на способы запоминания материала,а сами задания становятся более  разнообразными как по 

содержанию, так и по форме их представления. Большое внимание, уделяется самостоятельному 

выполнению заданий, их корректировке, объяснению причинно-следственных связей, использо-

ванию различных способов выполнения того или иного задания, на развитие навыков контроля 

и самоконтроля, на развитие познавательной активности детей. 

Для включения в работу - в начале занятия проводится гимнастика для ума, теперь она 

еще закрепляет у ребят предыдущие знания и направлена на быстроту реакции. 

В целях повышения уровня самостоятельности в заключение занятия ученику предлага-

ется самостоятельное задание для отработки хорошо известного материала с возможностью са-

мопроверки. 

4 класс 

Занятия в 4 классе продолжают развивать и тренировать основные психические меха-

низмы, лежащие в основе познавательных способностей детей. Но так как учащиеся занимаются 

по этому курсу четвёртый год, все больше внимания теперь уделяется мыслительным операциям 

(сравнение, исключение лишнего с объяснением, выявление причинно-следственных связей, ло-

гические задачки, частично-поисковые задачи). Задания становятся более разнообразными и 

трудными. 

К конкретным частично-поисковым задачам относятся, например, такие задания, как 

нахождение закономерностей, нахождение принципа группировки и расположения приведённых 

предметов, картинок, слов, явлений; нахождение нескольких вариантов ответа на один и тот же 

вопрос и другие. Решение частично-поисковых задач формирует познавательную активность, 

мыслительные и исследовательские умения, привычку вдумываться в слово.  

 

3. Место коррекционного курса в учебном плане 
Коррекционный курс «Развитие познавательной деятельности» входит в образовательную 

область: «Коррекционно-развивающие занятия». 

Сроки реализации программы: 6 лет (1 - 5 класс); 

Кол-во часов на изучение предмета в неделю:  

1-ый дополнительный 1-го года обучения - 68 часов в год (2 часа в неделю) 34 учебные 

недели; 

2-ой дополнительный 2-го года обучения – 68 часов в год (2 часа в неделю) 34 учебные 

недели; 

С 1 по 4 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю) 34 учебные недели; 

Продолжительность занятий 20 минут. 

В 1 (дополнительных), 1 – 4 классах – 2 часа в неделю (4 занятия по 20 минут в неделю). 

 

4. Планируемые результаты изучения коррекционно-развивающего курса. 

 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих уме-

ний: 
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- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, заняти-

ями; 

- принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- проявление учебно-познавательного интереса к новому материалу и способам решения 

новой задачи; 

- адекватная оценка своей учебной деятельности; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные БУД: 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- развивать мотивацию к обучению; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев. 

Познавательные БУД: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы и понятия; 

- обобщать и классифицировать понятия, явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять простые закономерности; 

- рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, классификации, систе-

матизации; 

- концентрировать, переключать внимание; 

- развивать память; 

- улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной коорди-

нации; 

- уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать зрительный об-

раз. 

Коммуникативные БУД: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик); 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- владение элементарными навыками и ритуалами социального взаимодействия; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности. 

Предметные результаты:  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы и явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- давать определения тем или иным понятиям. 

 

5. Содержание коррекционного курса 

«Развитие познавательной деятельности» 

Содержание коррекционного курса представлено следующими обязательными разделами: 

1. Познавательная сфера 

В процессе познавательной деятельности происходит познавательное развитие ребенка, 

т.е. развитие его познавательной сферы (познавательных процессов) – наглядного и логического 

мышления, произвольных внимания, восприятия, памяти, воображения. 
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2. Активная позиция. Взаимодействие. 

Нет другого пути развития познавательных способностей учащихся, кроме организации 

их активной познавательной деятельности. Умелое применение приемов и методов, обеспечива-

ющих активность детей с РАС во время учебного процесса, является средством развития позна-

вательных способностей обучаемых: навыки участия в занятии, обучение способности удержи-

вать познавательную задачу (инструкцию, правило), придерживаться зрительного плана деятель-

ности, обучение способам выполнения задачи, желания получить результат. 

Применяя те или иные методы и приемы активизации, необходимо всегда учитывать име-

ющийся уровень развития познавательных способностей учащихся. Познавательные задачи под-

бираются в соответствии с индивидуальным уровнем развития познавательных способностей. 

Любая деятельность человека (не только познавательная) складывается из отдельных дей-

ствий, каждое из указанных действий можно разложить на отдельные психические процессы: 

ощущение, восприятие, представление, мышление, память, воображение и т.д. 

Среди всех познавательных психических процессов ведущим является мышление. Следо-

вательно, активизировать познавательную деятельность учащихся - это значит, прежде всего, ак-

тивизировать их мышление. 

Сама же деятельность возможна, благодаря важным ее компонентам, поэтому активиза-

ция деятельности ребенка, это обучение ставить цель; мотивирование на организацию, продол-

жение, реализацию замысла; обучение способам действий и познавательным умениям; создание 

условий для успешной деятельности ребенка (предметно-развивающая среда); достижению ре-

зультата. 

Система работы психолога по активизации познавательной деятельности неразрывно свя-

зана со способностью взаимодействовать с педагогом. Данная работа должна строиться с учетом 

планомерного постепенного и целенаправленного повышения вовлеченности и параллельного 

взаимодействия ребенка со взрослым, совместного внимания, проявления сотрудничества со 

взрослым и реализуется в упражнениях на совместную деятельность и взаимодействие. 

2. Познавательный интерес. Мотивация. 

Кроме того, развивать познавательную деятельность учащихся - это значит формировать 

у них мотивы учения. Учащиеся должны не только научиться решать познавательные задачи, у 

них нужно развить желание решать эти задачи. Воспитание у учащихся мотивов учения в насто-

ящее время является одной из главных задач. 

Мотив познавательной деятельности детерминирован (обусловлен) потребностями дру-

гой, не менее значимой для ребенка деятельности, в первую очередь игровой. У детей с РАС 

процесс перехода от игровой деятельности к учебной может быть более длителен и часто плани-

рование деятельности нарушено из-за проблем с генерализацией. Задачей педагога является по-

мочь создавать и поддерживать компоненты деятельности, стимулировать активность ребенка 

через создание развивающей структурированной среды. 

Основная форма работы в данном разделе парная игра с педагогом, игра по правилу, 

настольные игры ходилки. А закрепляется мотивация и познавательный интерес в самостоятель-

ной деятельности. 

Важным компонентом познавательной деятельности является познавательный интерес - 

направленность на материал (игровой, математический и т.д.), связанная с положительными эмо-

циями и порождающая познавательную активность ребенка. Развитие познавательного интереса 

происходит через игровую деятельность, с использованием стимульного и наглядного материала 

и сопровождается эмоциональным подкреплением. 

Отличительной особенностью данной программы является развитие познавательных спо-

собностей через задания не учебного характера, поэтому серьёзная работа принимает форму иг-

ровой деятельности. Ведь именно игра помогает младшим школьникам легко и быстро усваивать 

учебный материал, оказывая благотворное влияние на развитие и личностно-мотивационную 

сферу. 

Данный раздел предполагает обучать детей с использованием приемов повышения позна-

вательного интереса: 
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- прием новизны – включение в содержание учебного материала интересных способов пре-

поднесения материала (липучки, заламинированные листы, листы для работы со стирающимся 

маркером, яркость и оригинальность пособий); 

- прием значимости для ребенка– отработка навыков на том материале, который значим 

для ребенка, создает для него эмоциональную поддержку и дополнительную мотивацию; 

- прием визуализации – детям с РАС легче усваивать материал, осваивать новые навыки и 

способы деятельности, если дать им необходимую зрительную поддержку, структуру, план дей-

ствий; 

- прием натурализации – выполнение заданий с использованием натуральных объектов, 

гербариев, коллекций, бытовых предметов, реалистичных картинок и иллюстраций. Данный 

прием компенсирует сложности детей с генерализацией. 

В целях активизации познавательной деятельности применяются загадки, ребусы, кросс-

ворды; используются игровые моменты, в начале занятия. 

6. Тематическое планирование по коррекционному курсу «Развитие познава-

тельной деятельности» 

1 класс (дополнительный, первый год обучения) 

2 часа в неделю, всего – 66 часов 

 
№ 

п\п 

Тема урока Количе-

ство часов 

1. Установление контакта с ребенком. Диагностика уровня сформирован-

ности познавательных процессов. 

2 

2. Диагностика устойчивости познавательного интереса,  мотивации и 

функций поведения.  

2 

3. Игры на установление эмоционального контакта. Понимание речи учи-

теля, выполнение простой инструкции, совместное внимание.  

2 

4. Понимание речи учителя, выполнение простой инструкции, совместное 

внимание.  

2 

5. Развитие способности переключать внимание.  Развитие зрительной па-

мяти.  

2 

6. Игры на имитацию. 2 

7. Формирование активной позиции: навыки участия в занятии, следование 

зрительному расписанию.  

2 

8. Развитие ощущений, восприятия размера и формы 2 

9. Развитие зрительной памяти и наблюдательности. Выполнение цепочки 

действий по зрительному плану. 

2 

10 Повышение вовлеченности и параллельного взаимодействия. 2 

11. Развитие познавательного интереса через игровую деятельность.  2 

12. Развитие зрительного восприятия. Мыслительная операция анализ и син-

тез. Игры на взаимодействие. 

2 

13. Развитие пространственных представлений: место предмета в простран-

стве.  

2 

14. Развитие устойчивости внимания.  2 

15. Обучение способности удерживать инструкцию. Развитие мышления: 

классификация и группировка по одному признаку (цвет, форма, размер).   

2 

16. Развитие познавательного интереса через использование приема визуа-

лизации. 

2 

17. Обучение приему запоминания группировка и классификация. 2 

18. Развитие мотивации через прием эмоционального подкрепления.  2 
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19. Развитие переключения внимания: «Зачеркни все самолеты». Развитие 

познавательного интереса через прием натурализации  

2 

20. Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и 

явлений.  

2 

21. Развитие зрительной памяти. 2 

22. Временные представления. Упражнения на классификацию и сорти-

ровку. 

2 

23. Упражнения на концентрацию и устойчивость внимания:  2 

24.  Игры на взаимодействие. 2 

25. Развитие совместного внимания. Развитие восприятия и наблюдательно-

сти. 

2 

26.  Игры на установление эмоционального контакта. 2 

27. Развитие познавательного интереса и мотивации через прием значимости 

для ребенка.  

2 

28. Развитие зрительной памяти и наблюдательности. 2 

29. Диагностика уровня сформированности познавательных процессов, мо-

тивации, познавательного интереса. 

2 

30. Тренировочные игры и упражнения на развитие памяти и внимания. 

Игры на взаимодействие, имитацию. 

2 

31. Развитие зрительного восприятия цвета и размера. Развитие внимания. 2 

32 Развитие пространственных представлений. 2 

 

 

Тематическое планирование по коррекционному курсу «Развитие познава-

тельной деятельности»  

1 класс (дополнительный, второй год обучения) 

2 часа в неделю, всего – 66 часов 

 
№ 

п\п 

Тема урока Количе-

ство часов 

1 Диагностика познавательных процессов.  2 

2 Диагностика преобладающей мотивации, уровня познавательной актив-

ности. 

2 

3 Развитие слухового восприятия: ориентирование по словесному описа-

нию. 

2 

4 Развитие объема внимания: 2 

5 Развитие пространственных представлений. 2 

6 Развитие зрительной памяти. 2 

7 Классификация и обобщение: отнесение конкретного объекта к заданной 

группе. 

2 

8 Развитие памяти. Способы запоминания классификация и группировка. 2 

9 Обучение приемам и методам, обеспечивающим активность ребенка. 2 

10 Повышение вовлеченности и параллельного взаимодействия со взрос-

лым через эмоциональные игры:  

2 
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11 Классификация и обобщение: выделение из общего понятия единичного.  2 

12 Развитие зрительной памяти. Парная игра. Развитие пространственных 

представлений. 

2 

13 Развитие свойств внимания. Развитие объема внимания. 4 

14 Разделение предметов по классам по назначению. Игры на взаимодей-

ствие. 

2 

15 Развитие познавательного интереса через игровую деятельность. Парная 

игра с педагогом. Узнавание предмета по его признаку. 

2 

16 Картинки и слова. Активизация слуховой и зрительной памяти. Запоми-

нание последовательности событий. 

2 

17 Игры на имитацию. Тренировка зрительной памяти. 2 

18 Классификация и обобщение: распределение предметов по группам на 

основе группового признака.  

2 

19 Обучение способам запоминания: ассоциации. 2 

20 Развитие зрительной памяти: «Чего не хватает», «Что в мешке». Выпол-

нение цепочки действий по зрительному плану. 

2 

21 Упражнения на развитие устойчивости внимания: «Подбери картинки к 

сюжету», «Штриховка». 

2 

22 Игра по правилу. Выполнение заданий по словесной инструкции. 2 

23 Тренировка внимания. Развитие мышления: закономерности и логиче-

ские. 

2 

24 Развитие мотивации через прием значимости для ребенка. Развитие зри-

тельной памяти. Игры на взаимодействие по правилу. 

2 

25 Развитие памяти на последовательность движений. Развитие простран-

ственных представлений (направления движения).  

2 

26 Тренировка зрительной памяти. Мыслительные операций: анализ и син-

тез, классификация и обобщение. 

2 

27 Задания на развитие зрительной памяти. 2 

28 Развитие пространственных представлений: положение тела в простран-

стве.  

2 

29 Развитие зрительной и слуховой памяти. Игры на присоединение и ими-

тацию. 

2 

30 Диагностика уровня сформированности познавательных процессов, 

учебной мотивации. 
2 

31 Тренировочные игры и упражнения на развитие памяти и внимания. 2 

32 Последовательное развитие операций сравнения: выделение в предметах 

различных свойств. 

2 
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Тематическое планирование по коррекционному курсу «Развитие познава-

тельной деятельности»  

1 класс  

2 часа в неделю, всего – 66 часов 

 
№ 

п\п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Диагностика познавательных процессов.  2 

2 Диагностика преобладающей мотивации, уровня познавательной актив-

ности. 

2 

3 Повышение вовлеченности и параллельного взаимодействия со взрос-

лым через эмоциональные игры. 

2 

4 Обучение приемам и методам, обеспечивающим активность ребенка. 2 

5 Развитие пространственных представлений: положение тела и положе-

ние предмета в пространстве. 

4 

6 Развитие зрительной памяти. 16 

7 Развитие свойств внимания. 12 

8 Развитие слухового восприятия: ориентирование по словесному описа-

нию «Расположи предметы». 

2 

9 Классификация и обобщение: выделение из общего понятия единич-

ного; отнесение конкретного объекта к заданной группе. 

4 

10 Игры на взаимодействие. Развитие познавательного интереса через 

прием эмоционального подкрепления. 

2 

11 Выполнение цепочки действий по зрительному плану. Развитие позна-

вательного интереса через игровую деятельность.  

2 

12 Развитие мышления: закономерности и логические цепочки. 10 

13 Обучение способам запоминания: мнемический план. Парная игра с пе-

дагогом. Узнавание предмета по его признаку. 

2 

14 Игра по правилу. Выполнение заданий по словесной инструкции. 2 

15 Диагностика уровня сформированности познавательных процессов, 

учебной мотивации. 

2 

16 Классификация и обобщение: распределение предметов по группам на 

основе группового признака. 

2 

17 Игры в паре. Действия по очереди. Домино, лото, мемори. 2 

 

 

Тематическое планирование по коррекционному курсу «Развитие познава-

тельной деятельности»  

2 класс  

2 часа в неделю, всего – 68 часов 

 
Тема урока Количество 

часов 

Диагностика познавательных процессов.  3 

Диагностика устойчивости познавательного интереса, мотивации и 

функций поведения. 

3 

Развитие пространственных представлений.  12 

Развитие временных представлений. 3 
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Классификация и обобщение. 15 

Развитие свойств внимания.  9 

Развитие познавательного интереса через игровую деятельность.  3 

Развитие зрительной памяти и наблюдательности. 6 

Развитие слухового восприятия.  3 

Развитие зрительного восприятия 3 

Выполнение заданий по зрительной и словесной инструкции. Игры на 

присоединение и имитацию. 

3 

Диагностика уровня развития познавательных процессов. Диагностика 

учебной мотивации, степени познавательной активности. 

3 

Итого 66 

 

Тематическое планирование по коррекционному курсу «Развитие познава-

тельной деятельности» 

3 класс. 

(2 часа в неделю, всего – 68 часов) 
Тема урока Количество 

часов 

Диагностика познавательных процессов.  4 

Диагностика устойчивости познавательного интереса,  мотивации и 

функций поведения. 

4 

Развитие памяти. 18 

Развитие внимания. 16 

Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

8 

Развитие пространственных представлений: положение тела в простран-

стве. Последовательное развитие операций сравнения: выделение в пред-

метах различных свойств. 

6 

Последовательное развитие операций сравнения: выделение общих и от-

личительных признаков. 

6 

Диагностика уровня развития познавательных процессов.  4 

Диагностика учебной мотивации, степени познавательной активности. 4 

Итого 68 

 

Тематическое планирование по коррекционному курсу «Развитие познава-

тельной деятельности» 

4 класс 

(2 часа в неделю, всего – 68 часов) 

 
Тема урока Количество 

часов 

Диагностика познавательных процессов.  4 

Диагностика устойчивости познавательного интереса, мотивации и 

функций поведения. 

2 

Профилактика школьной дезадаптации, развитии коммуникативных 

способностей  

6 

Развитие произвольного внимания и поведения 4 

Развитие памяти. 10 
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Развитие мыслительных процессов и зрительно-моторной координации 10 

Развитие двигательной сферы 4 

Формирование пространственно-временных отношений 8 

Развитие и коррекция эмоциональной сферы 6 

Развитие творчески способностей, воображения 6 

Развитие эмоционально-личностных качеств 8 

Итого 68 

 

7. Материально – техническое обеспечение коррекционного курса. 

Для проведения коррекционной работы и реализации межпредметных связей требуется 

специально организованная предметно-пространственная развивающая среда: 

- Упражнения и игр по развитию познавательной деятельности. 

- Карточки, сюжетные картины, иллюстрации, тексты художественной литературы, фо-

тографии. 

- Диагностические альбомы.  

Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический материал для проведения психолого-педаго-

гического обследования детей. 

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго Диагностический альбом для оценки развития познаватель-

ной деятельности ребёнка. Дошкольный и младший школьный возраст. М.: Айрис-пресс, 2005. - 

(Библиотека психолога образования). 

- Манипулятивные предметы (дидактический материал). 

- Магнитофон, компьютер. 

- Предметы, графические изображения, знаковые системы, таблицы букв, карточки с 

напечатанными словами, наборы букв, коммуникативных таблиц и коммуникативные альбомы. 

- Пазлы, вкладыши. 

- Счетный материал (матрешки, грибочки) 

- Д/и «Геометрик» 
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