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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с РАС 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с РАС (АООП НОО) – это учебно-методическая документация 

(учебные планы, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая программа воспитания, 

календарный план воспитательной работы), определяющая базовые объем и содержание 

образования обучающихся с РАС (далее – обучающихся), получающих начальное общее 

образование, планируемые результаты освоения образовательной программы с учетом 

особенностей психофизического развития данной группы обучающихся. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным, 

в том числе адаптированным, программам начального общего образования, в том числе 

отдельные образовательные организации, реализующие адаптированные основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, разрабатывают 

адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 

образования обучающихся с РАС (далее АООП НОО) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ и ФАООП НОО. 

Содержание и планируемые результаты в разработанных образовательными 

организациямиАООПНООдолжныбытьненижесодержанияипланируемыхрезультатов 

федеральных в соответствующих разделах данной ФАООП НОО. 

ВсоответствиистребованиямиФГОСНООобучающихсясРАСобразовательная 

организация может создавать варианты АООП с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 

КаждыйвариантАООПНООсодержитдифференцированныетребованиякструктуре, 

результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как 

общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или отдельных 

обучающихсясРАС,получениеобразованиявнезависимостиотвыраженностиихарактера 

нарушений зрительной функции, места проживания обучающегося и вида организации. 

АООП НОО обучающихся с РАС, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации,абилитации инвалида(далее – ИПРА)в части 

создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с РАС осуществляется 

на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетомИПРАи в порядке, установленномзаконодательствомРоссийской 

Федерации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с РАС 

Структура АООП НОО включает целевой, содержательный и организационный 

разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО РАС образовательной организацией, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевойразделвключает: 

 пояснительнуюзаписку;

 планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяначальногообщегообразования;

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения программначального 
общего образования.



 

 

Содержательный раздел определяет содержание начального общего образования 

обучающихся и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочной 

деятельности), учебных модулей;

 программуусвоениябазовыхучебныхдействий;

 программукоррекционнойработы;

 программувоспитания.

Организационный разделопределяетобщие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационныйразделвключает: 

учебныйпланначальногообщегообразованияобучающихся (вариант8.3); 

 календарныйучебныйграфик;

 планвоспитательнойработы;

 систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта.

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

РАС 

В основу реализации АООП НОО заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

ДифференцированныйподходкреализацииАООПНООпредполагаетучетособых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО, в том числе и на 

основеиндивидуальногоучебногоплана.ВариантыАООП НОО создаютсяи реализуются в 

соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФАООП НОО: 

 кструктуреаоопноо;

 кусловиямреализацииаоопноо;

 крезультатамосвоенияаоопноо.

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностныйподходосновываетсянатеоретическихположенияхотечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей 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 в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте реализации АООП НОО реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

 приданиерезультатамобразованиясоциальноиличностнозначимогохарактера;
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения,возможностьих самостоятельногопродвиженияв изучаемых образовательных 

областях;



 

 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения;

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.

I. Целевой раздел адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с РАС с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3.) 

1. Пояснительнаязаписка 

1.1. Цельи задачиреализациипрограммы 

Цель реализации АООП НОО – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с РАС посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с РАС с легкой умственной 

отсталостью, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с РАС, осложненными легкой умственной отсталостью, сохранение и 

укрепление их здоровья;

 личностноеиинтеллектуальноеразвитиеобучающихсясРАС,осложненнымилегкой 

умственной отсталостью;

 удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у 

обучающихся с РАС, осложненными легкой умственной отсталостью;

 создание условий, обеспечивающих обучающимся с РАС, осложненными легкой 

умственной отсталостью, достижение планируемых результатов по освоению учебных 

предметов, курсов коррекционно-развивающей области;

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

данной группы обучающихся для освоения ими адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с РАС, осложненными легкой 

умственной отсталостью;

 оптимизацияпроцессовсоциальнойадаптациииинтеграции;

 выявление и развитие способностей обучающихся с РАС, осложненными легкой 

умственной отсталостью, с учетом их индивидуальности, самобытности, уникальности 

через систему клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на 

основе сетевого взаимодействия, в том числе со сверстниками с условно нормативным 

развитием), организацию общественно полезной деятельности;

 обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 
представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной среды.

1.2. Принципыи подходыкформированию АООПНОО(вариант8.3) 

ВосновуформированияАООПНООположеныследующиепринципы: 

 принципы государственной политики рф в области образования (гуманистический 

характеробразования,единствообразовательногопространстванатерриториироссийской 

федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся;



 

 

 принципкоррекционнойнаправленностиобразовательногопроцесса;

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

егона развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшегоразвития»с 

учетом особых образовательных потребностей;

 онтогенетическийпринцип;

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с рас на всех ступенях образования;

 принципцелостностисодержанияобразования;

 принцип направленности наформированиедеятельности,обеспечиваетвозможность 

овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической 

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 готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире;

 принципсотрудничествас семьей.

1.3. Общаяхарактеристика 

Вариант 8.3. предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получает образование, 

котороепоитоговымдостижениямнесоответствуеттребованиямкитоговымдостижениям 

нормативноразвивающихсясверстниковнавсехэтапахикмоментузавершенияшкольного 

обучения; предусматривается создание условий, учитывающих его общие и особые 

образовательные потребности, индивидуальные особенности. В связи с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с РАС и испытываемыми ими 

трудностями социального взаимодействия, данный вариант АООП предполагает 

постепенное включение детей в образовательный процесс за счет организации 

пропедевтическогообучениявдвухпервыхдополнительныхклассахи увеличенияобщего 

срока обучения в условиях начальной школы до 6 лет. 

Данный вариант предполагает особое структурирование содержания обучения, в 

большей степени развитие у обучающихся жизненных компетенций на основе 

планомерного введения в более сложную социальную среду, расширение повседневного 

жизненного опыта, социальных контактов в доступных для них пределах.  

Обязательнойявляетсяорганизацияспециальныхусловийобученияивоспитаниядля 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. 

АООП создается на основе ФГОС НОО и при необходимости индивидуализируется. 

К АООП с учетом образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся 

может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные 

планы. 

Вариант 8.3. может быть реализован в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. Образовательная организация должна 

обеспечить требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия обучения 

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 с РАС АООП может быть реализована 

сетеваяформавзаимодействиясиспользованиемресурсовкакобразовательных,такииных 

организаций. 

Определение варианта АООП для обучающихся с РАС осуществляется на основе 

рекомендацийПМПК,сформулированныхпорезультатамегокомплексногообследования, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 



 

 

1.4. Психолого-педагогическаяхарактеристикаобучающихсясРАС 

Согласно международной классификации болезней 10-ого пересмотра (МКБ-10), 

расстройства аутистического спектра (РАС) представляют собой первазивные нарушения 

развития, характеризующиеся качественными отклонениями в социальных 

взаимодействиях и показателях коммуникабельности, а также ограниченным, 

стереотипным, повторяющимся комплексом интересов и действий. Сходная триада 

симптомов в виде устойчивых нарушений в социальной коммуникации и социальном 

взаимодействии,атакжеограниченности,повторяемостивструктуреповедения,интересах 

или деятельности, зафиксирована в Диагностическом и статистическом руководстве по 

психическим расстройствам (5-е издание) Американской психиатрической ассоциации. 

Распространенность расстройств аутистического спектра по данным ВОЗ составляет 

1:160детскогонаселения.ВРоссийскойФедерацииподанныммониторингаМинистерства 

образования и науки в 2018 году общая распространенность РАС в детской популяции 

составляет 1:1362. 

В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения 

(искажения) психического развития выделяется четыре группы детей, различающихся 

целостными системными характеристиками поведения: характером избирательности во 

взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной организации поведения и 

деятельности, возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, 

уровнем психоречевого развития. Сочетание с легкой степенью умственной отсталости 

наиболее характерно для 1-3 групп аутистических нарушений, описание которых 

приводится ниже 

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

средойилюдьми,чтопроявляетсявихполевомповедении.Онипрактическинереагируют 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, пользуясь в основном периферическим зрением, они редко 

ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно 

карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что 

явного внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание 

происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в данном случае, 

принципиальноотличаетсяотполевогоповеденияумственноотсталогоребенка.Ребенокс 

РАС отличаетсяотгиперактивных и импульсивных детей:не откликается, не тянется, не 

хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности активно 

и направленно действовать с предметами проявляется в характерном нарушении 

формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей можно мимолетно 

заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. 

При активной попытке сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как только 

принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен 

активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства. 

Пристольвыраженныхнарушенияхорганизациицеленаправленногодействиядетис 

огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, так же как и навыками 

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

повторитьзадругимипривлекшееихсловоилифразу,аиногдаоткликнутьсяинеожиданно 

прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо 

закрепляются для активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. 

При явном отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи 

остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание 

простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же время, эпизодически 

демонстрироватьадекватноевосприятиезначительноболеесложнойречевойинформации, 

прямо им не направленной и воспринятой из разговоров окружающих. 



 

 

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, 

словами,внекоторых случаяхписьменнойречью спомощью 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. 

Дажепроэтих,глубокоаутичныхдетейнельзясказать,чтоониневыделяютчеловека 

изокружающегоинеимеютпотребностивобщенииипривязанностикблизким.Они 

разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и 

возможноститактильногоконтакта,радуются, когдаихкружат,подбрасывают. Именносо 

взрослым эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за 

руку, подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого. 

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального 

контакта с такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное 

вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со 

сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и 

максимальнаяреализацияоткрывающихсявэтомпроцессевозможностейэмоционального, 

интеллектуального и социального развития ребенка. 

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

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

скрупулѐзному 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 

взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для 

которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не 

полевое. У них складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и 

ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление 

сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в 

еде,одежде,маршрутепрогулок.Этидетисподозрениемотносятсяковсемуновому,могут 

проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, 

они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи. 

Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут 

дезадаптироватьребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может 

проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии. 

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

болееоткрытыкобщению.Вэтихрамкахонилегчеосваиваютсоциально-бытовыенавыки и 

самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке 

такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный 

каллиграфический 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 инфинитиве, 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 уэтих 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,амогутбытьидостаточносложные, такиекакрисунок,пение,порядковыйсчет, или 

даже значительно более сложная математическая операция – важно, что это упорное 

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

действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от 

травмирующих впечатлений извне.При успешной коррекционной работе аутостимуляция 

может терять свое значение и стереотипные действия, соответственно, редуцируются. 

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на 

практикевозможноститакогоребенка:уникальнаяпамять,музыкальныйслух,одаренность в 

математических вычислениях, лингвистические способности. В привычных рамках 

упорядоченногообучениячастьтакихдетейможетусвоитьпрограммунетолько 

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

специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор 

стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в 

привычнойформе.Надопонимать,чтоэтимеханическиосвоенныезнаниябезспециальной 

работы не смогут использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей 

является крайняя фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность 

картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом. 

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

учреждение 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 

смягченияжесткихустановоксохраненияпостоянствавокружающем.Привсехпроблемах 

социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при 

специальной поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях детского 

учреждения. 

Третья группа. Дети имеют развѐрнутые, но крайне косные формы контакта с 

окружающиммиромилюдьми–достаточносложные,ножѐсткиепрограммыповедения(в 

томчислеречевого),плохоадаптируемыекменяющимсяобстоятельствам,истереотипные 

увлечения. Это создаѐт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и 

обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными 

стереотипными интересами и неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

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

целенаправленным.Проблемавтом,чтодлятого,чтобыактивнодействовать,имтребуется 

полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в 

норме самооценка ребенка формируется в ориентировочно-исследовательской 

деятельности,вреальномопытеудачинеудач,тодляэтогоребенказначениеимееттолько 

стабильноеподтверждениесвоейуспешности.Онмалоспособенкисследованию,гибкому 

диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может 

справиться. 

Стереотипностьэтихдетейвбольшейстепенивыражаетсявстремлениисохранитьне 

постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, 

необходимость 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,находитькомпромиссыивыстраиватьсотрудничество,нетольконарушает 

взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского коллектива. 

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны 

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

запасомсловможетоцениватьсякакслишкомправильнаяивзрослая-«фонографическая». 

Привозможностисложныхмонологовнаотвлеченныеинтеллектуальныетемыэтимдетям 

трудно поддержать простой разговор. 



 

 

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждаетсярезультатамистандартизированныхобследований.Приэтом,вотличиеот 

других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной 

области. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить 

энциклопедическуюинформациюпоастрономии,ботанике,электротехнике,генеалогии,и 

производят впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных 

областях, связанных с их стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и 

фрагментарноепредставлениеореальномокружающеммире.Ониполучаютудовольствие от 

самого выстраивания информации в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и 

умственные действия тоже стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них 

родом аутостимуляции. 

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети 

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

самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную 

наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и 

учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, 

стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека. 

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, 

асоциальнымвпечатлениям.Стереотипныефантазии,разговоры,рисункинатемы 

«страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок 

получает относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и 

наслаждается им, воспроизводя снова и снова. 

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже 

обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности 

произвольного сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными 

стереотипнымиинтересами.Привсехэтихтрудностях, социальнаяадаптациятаких детей, по 

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

групп.Этидети,какправило, обучаются попрограммемассовойшколыв условиях класса или 

индивидуально, могут стабильно получать отличные оценки, но и они крайне нуждаются 

в постоянном специальном сопровождении, позволяющем им получить опыт 

диалогических отношений, расширить круг интересов и представление об окружающем и 

окружающих, сформировать навыки социального поведения. 

Представленные группы являются основными ориентирами психологической 

диагностики, представляя возможные степени и формы нарушения контакта с миром, в 

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

определение прогноза не могут осуществляться вне понимания того, что ребѐнок, даже 

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

пределах однойгруппыдетейсосравнимойтяжестьюаутистическихпроблемсуществуют 

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, 

целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и 

соответственно продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в 

период младшего школьного возраста. 

Трудности и возможности ребѐнка с аутизмом к школьному возрасту значительно 

различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее адекватную специальную 

поддержку. Вовремя оказанная и правильно организованная психолого-педагогическая 

помощь позволяет поддержать попытки ребѐнка вступить в более активные и сложные 

отношениясмиромипредотвратитьформированиенаиболеегрубыхформпатологической 

аутистической защиты, блокирующей его развитие. То есть, уровень психического 

развитияпришедшеговшколуребѐнкасРАС,егооснащѐнностьсредствамикоммуникации и 



 

 

социальными навыками зависят не только от характера и даже степени выраженности 

первичныхбиологически обусловленныхпроблем,ноиотсоциальногофактора–качества 

предшествующего обучения и воспитания. 

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

описанные 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 связанные с проблемами аутистического спектра, трудности 

речевого и умственного развития. РАС могут отмечаться и у детей со сложными и 

множественными нарушениями развития. Решение об отнесении такого ребенка именно к 

детямсРАСцелесообразновтомслучае, еслипроблемы аутистическогокругавыходятна 

первый план в общей картине нарушения его психического и социального развития. 

Поскольку только смягчение аутистических установок ребенка и вовлечение его в 

развивающее взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной 

работе методов, разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных его 

индивидуальным образовательным потребностям. 

1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с РАС, осложненными 

легкой умственной отсталостью 

Развитие связей аутичного ребѐнка с близким человеком и социумом в целом 

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

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

поскольку психические функции такого ребѐнка развиваются не в русле социального 

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

аутостимуляции,средствоограничения,анеразвитиявзаимодействиясосредойидругими 

людьми. 

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и 

сложного в обучении ребѐнка. Он может иметь фрагментарные представления об 

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

обыденной жизни, чему специально не учат обычного ребѐнка. Может не накапливать 

элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более 

формальных, отвлечѐнных областях знания – выделять цвета, геометрические формы, 

интересоватьсяцифрами,буквами,грамматическимиформамиит.п.Этомуребѐнкутрудно 

активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому 

имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные навыки и накопленные 

знания плохо реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 

особенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребѐнка в 

развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего 

представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при 

аутизме. 

Особые образовательные потребности детей с аутизмом требуют создания 

специальных условийреализацииобразовательнойпрограммы, ккоторымможноотнести: 

 создание безопасной и комфортной пространственно-временной среды 

образовательного учреждения с применением технологий подхода TEACCH и различных 

средств визуальной поддержки;

 индивидуальное дозирование интеллектуальной нагрузки в процессе урочной и 

внеурочной деятельности;

 индивидуальноедозированиеновизны;
 целенаправленноеисистематическоеформированиенавыковсамообслуживанияи,в 

целом, жизненных компетенций обучающихся;



 

 

 применение специальных педагогических технологий в образовательной 

деятельности (средств визуальной поддержки, сенсорной интеграции, АВА-терапии и пр.)

 применение адаптированных учебных материалов, учитывающих специфику 

восприятия информации детьми сРАС и неравномерность их интеллектуальногоразвития 

(адаптация, учебногопособия,инструкции, учебногозадания,наглядногоматериалаипр.)

 целенаправленное и систематическое формирование коммуникативных навыков в 

различных видах деятельности;

 специальнаяорганизациядеятельностиребенкавнеуроков(занятий);
 осуществление психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса.

2. Планируемые результаты освоения обучающимися федеральной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3.) 

В соответствии с ФГОС (вариант 8.3.) обучающимся сРАС слегкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) обеспечивается нецензовый 

уровень начального образования. Результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования обучающимисясРАСв 

варианте 8.3. оцениваются как итоговые на момент завершения общего образования. 

АООП НОО способствует всестороннему развитию этой категории обучающихся с 

РАС,формированиюунихжизненныхкомпетенций,обеспечивающиховладениесистемой 

социальных отношений и социальное развитие, а также интеграцию в социальное 

окружение, их приобщение к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям, формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Необходимым условием достижения детьми качественного образования являются 

формирование базовых учебных действий; достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов в обучении и развитии обучающихся; усиление роли 

информационно - коммуникативных технологий, в том числе при использовании 

специализированных компьютерных инструментов, разработанных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования‒введения обучающихся сРАСвкультуру, овладениеими социокультурным 

опытом. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС, 

осложненными легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

учетоминдивидуальныхвозможностейиособыхобразовательныхпотребностейвключают 

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;

 развитиемотивациикобучению;

 развитиеадекватныхпредставленийонасущнонеобходимомжизнеобеспечении;

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела);

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 



 

 

социального взаимодействия;

 развитиеположительныхсвойствикачеств личности;

 готовностьквхождениюобучающегосявсоциальнуюсреду.

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают 

освоенныеобучающимисязнанияиумения,специфичныедлякаждойпредметнойобласти, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с РАС не являются 

основнымкритериемприпринятиирешенияопереводеобучающегосявследующийкласс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООПопределяетдвауровняовладенияпредметнымирезультатами:минимальныйи 

достаточный. 



 

 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с РАС. 

Отсутствиедостиженияэтогоуровняпоотдельнымпредметамнеявляетсяпрепятствиемк 

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

обучающийсянедостигаетминимальногоуровняовладенияпредметнымирезультатамипо 

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

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) 

образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на вариант 8.4. общеобразовательной программы. 

3. Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияфедеральной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3.) 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися АООП НОО целесообразно опираться на следующие принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с рас с 

лѐгкой умственной отсталостью;

 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с рас с лѐгкой умственной отсталостью.

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процессаобразования 

обучающихся с РАС с лѐгкой умственной отсталостью, самым тесным 

образомвзаимосвязаныи касаются одновременно разных сторон процессаосуществления 

оценки результатов их образования. 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС являются оценка образовательных 

достижений обучающихся с РАС с лѐгкой умственной отсталостью. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описаниеобъектаи содержание оценки,критерии,процедурыи состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки;

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий;

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных и личностных результатов начального общего образования;

 предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности образовательной организации;

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции.

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 



 

 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуруоценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется 

общеобразовательной организацией и включает педагогических и медицинских 

работников (учителей, тьютора, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов- 

психологов, социальных педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), которые 

хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимисясРАСАООПследуетучитыватьмнениеродителей(законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных 

всем членамэкспертнойгруппы условныхединиц:0 баллов ‒нетфиксируемой динамики; 1 

балл ‒ минимальная динамика; 2 балла ‒ удовлетворительная динамика; 3 балла ‒ 

значительная динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 

ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенцииребенка. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого- 

медико-педагогический консилиум. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность,реализуемую 

семьѐй и школой. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень 

планируемых результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с РАС имеет 

определяющее значение для оценки качества образования. 

Оценка личностных достижений обучающихся с РАС с легкой умственной 

отсталостью может осуществляться в процессе проведения мониторинговых процедур, 

содержание которых разрабатывается с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Мониторинг,   обладая  такими  характеристиками,  как непрерывность, 

диагностичность,научность,информативность,наличиеобратнойсвязи,позволяетосуществи

тьнетолькооценкудостиженийпланируемыхличностныхрезультатов,нои корректировать 

  (в  случае   необходимости) организационно-содержательные 

характеристики АООП  начального  общего   образования. В  целях  обеспечения 

своевременности  и объективности  оценки личностных результатов  целесообразно 

использоватьвсетриформымониторинга:стартовую,текущуюифинишнуюдиагностику. 

Всесторонняяи  комплексная оценка  овладенияобучающимисясоциальными 

(жизненными)компетенциямиосуществляетсянаоснованииприменениямониторинга, 

разработанного специалистами МКОУ СШ №3 

,которыйпредставляетсобойпроцедуруоценкирезультатовнаосновемненийгруппы 

специалистов,непосредственнопринимающихучастиевсопровожденииребенка.В 

данноммониторингепредставлено6основныхсферобследования:коммуникативнаясфера,мо

тивационно-волевая,эмоционально-личностнаясфера,поведенческаясфера, 

сферасоциально-бытовойориентировки,сферасоциальнойадаптации.Дляполноты 

оценкиличностныхрезультатовосвоенияобучающимисясумственнойотсталостью 



 

 

(интеллектуальныминарушениями)АООПучитываетсямнениеродителей(законныхпредста

вителей),посколькуосновой  оценки  служитанализизменений  поведения 

обучающегосявповседневнойжизнивразличныхсоциальныхсредах(школьнойи 

семейной). 

Программаоценкивключает: 

                                    1.полныйпереченьличностныхрезультатов 

2.переченьпараметровииндикаторовоценкикаждогорезультата 

3.системубалльной оценкирезультатов 
Подобнаяоценканеобходимадлявыработкиориентироввописаниидинамикиразвития 

социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

1) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося; 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в бланк индивидуального 

мониторинга обучающегося, что позволяет не только представить полную картину 

динамикицелостногоразвитияребенка,ноиотследитьналичиеилиотсутствиеизменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

2) материалыдляпроведенияпроцедурыоценкиличностныхирезультатов. 

Перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата представлен в 

таблице. 

Параметрыииндикаторыоценкисформированностиличностныхрезультатов 1 

(дополнительный) – 4 класс 

Критерии Индикаторыдостижения 

требований личностных 

результатов 

(содержаниепоказателя) 

Параметрыоценки 

1.Развититечувств

алюбви к 

родителям, 

другим членам 

семьи, к школе, 

принятие учителя 

и учеников класса, 

взаимодействие с 

ними 

Знать имена и семейные 

роли членов семьи, их 

профессию (основную 

деятельность), некоторые 

предпочтенияидомашние 

обязанности 

Знает имена и семейные роли членов 

семьи, их профессии (основную 

деятельность), знает 

основныепредпочтенияи домашние 

обязанности 
членовсемьи 

Знать имя и отчество 

учителей, воспитателей, 

специалистов службы 

сопровождения,ведущих 

образовательную 

деятельность в классе. 

Уметь устанавливать 

продуктивный(вербальный 

или невербальный) с 

педагогами. Проявлять 

интерес ко взрослым. 

Знает имя и отчество учителей, 

воспитателей, специалистов службы 

сопровождения,ведущих 

образовательную деятельность в 

классе. 

Умеет устанавливать 

продуктивный(вербальный или 

невербальный) с 

педагогами.Проявляет 
интересковзрослым. 

 Знать имена одноклассников. 

Уметь устанавливать 

продуктивный (вербальный 

или невербальный) с 

отдельными учениками 

класса.Проявлятьинтереск 

отдельным детям. 

Участвоватьвсовместной 

игровой деятельности. 

Знает имена одноклассников. 

Самостоятельно устанавливает 

продуктивный(вербальный или 

невербальный) с отдельными 

учениками класса.Проявляетинтерес 

к отдельным детям. 

Участвуетвсовместной игровой 

деятельности. 



 

 

2.Развитие мотивации 

к обучению 

мотивации 

 

Проявлять интерес 

 к познавательной деятельности 

 

Проявлять интерес 

 к познавательной деятельности 

 
Проявлять  интерес  к 

трудовой   деятельности 

(стремитсякаккуратности, 

ответственности, 

последовательности при 

выполнении поставленных 

задач) 

Проявляет интерес  к 

доступнымвидамтрудовой 

деятельности(стремитсяк 

аккуратности, ответственности, 

последовательности при 

выполнениипоставленных 
задач) 

Стремиться к 

положительной оценке 

деятельности со стороны 

педагога 

Стремится к положительной 

оценке деятельности со стороны 

педагогов 

Уметь принимать помощь 

взрослого 
Умеет приниматьпомощь 

взрослого 

3.Развитие 

адекватных 

представленийон

асущно 

необходимом 

жизнеобеспечени

и 

Рассказать о себе (ФИО, 

именародителей,адресдома и 
школы, каким маршрутом 

добраться). 

Может рассказать о себе (ФИО, имена 

родителей, адресдомаишколы,каким 
маршрутом добраться). 

Ориентироваться в классе, 

школе(знать,гдеклассный 

кабинет, раздевалка, спортзал, 

столовая, 

расписаниеуроковит.д.). 

Ориентируется в классе, 

школе(знает,гдеклассный кабинет, 

раздевалка, спортзал, столовая, 

расписаниеуроковит.д.). 

Уметьсообщитьоголоде, 

жажде 

Умеетсообщитьоголодеи жажде 

Уметь сообщить о боли, 

недомогании; уметь указать 

место локализации боли 

Умеетсообщитьоболи, недомогании;

 умеет 

указать место локализации боли 

Уметь сообщить о 

физическом  дискомфорте 

(холодно, жарко и пр.), 

усталости 

Умеет сообщитьофизическом 

дискомфорте 

(холодно, жарко ипр.), усталости 

Уметь обратиться за 

медицинской помощью, за 

помощьювчрезвычайной 
ситуации 

Умеет обратиться за медицинской 

помощью, за 

помощьювчрезвычайной 
ситуации 

4.Овладение социально 

бытовыми

 умени

ями, используемыми   в повседневной  жизни (представленияодомашней и школьной жизни; умение включаться   в 
разнообразные 
повседневные
 школьные дела) 

Выполнять поручения в 

семье, в школе («заправить 

кровать, помыть посуду, 

выполнить уборку,провести 

дежурство и т.д.»). 

Выполняет поручения в 

семье,вшколе(«заправить кровать, 

помыть посуду, выполнить уборку, 

провестидежурствоит.д.»). 

Выполнять поручения в 

семье, в школе («заправить 

кровать, помыть посуду, 

выполнить уборку,провести 

дежурство и т.д.»). 

Выполняет поручения в семье, 

вшколе(«заправить кровать, помыть 

посуду, выполнить уборку, 

провестидежурствои 
т.д.»). 

бытовыенавыки: 

самостоятельно поесть, 

одеться,пользуетсяносовым 

платком, расческой, 

бытовые навыки: самостоятельно 

поесть, одеться,пользуется 

носовымплатком, расческой, 

обслуживает себя самостоятельно в 



 

 

обслуживает  себя 

самостоятельно в туалетной 

комнате и т.д.). 

туалетной комнате и т.д.). 

Осуществлять 

организационно- практические

   действия 

(поднимается/спускаетсяпо 

лестнице,  самостоятельно 

играет, организует  свою 

деятельность  во   время 

перемены,   свободной 

деятельности,напрогулке; 

готовит рабочее  место к 

уроку,убираетпослеурока, 

выполняет     простые 

поручения,следитзасвоим 

внешним видом) 

Осуществляет организационно- 

практические действия 

(поднимается/спускаетсяпо лестнице, 

самостоятельно играет, 

организуетсвою деятельность во 

время перемены, свободной 

деятельности, на прогулке, готовит 

рабочее место к 

уроку,убираетпослеурока, выполняет 

простые 

поручения,следитзасвоим внешним 

видом) 

5.Владениеэлементарн

ыми 

навыкамикоммуникаци

ии принятыми

 ритуа

лами социального 

взаимодействия 

Уметьадекватнообщаться 

совзрослыми(реагируетна 

окружающих   людей, 

устанавливаетпродуктивный

 контакт, 

откликается насвое имя, 

используетречь) ,участвуетв 
совместнойигре 

Умеетадекватнообщаться 

совзрослыми(реагируетна 

окружающихлюдей, устанавливает 

продуктивный контакт, 

откликаетсянасвоеимя, 
используетречь) 

 Уметьадекватноприменять 

ритуалысоциального 

взаимодействия 

(поддерживаетвизуальный 

контакт,используетречьдля 

общения,владеетнавыками 

культурыречевогообщения, 

проявляет эмпатию по 

отношениюкокружающим, 

умеетиспользовать 

различныесредства 

коммуникации) 

Умеетадекватно 

применятьритуалы социального 

взаимодействия 

(поддерживаетвизуальный 

контакт,используетречь 

дляобщения,владеет навыками 

культуры 

речевогообщения, проявляет эмпатию 

по отношениюк окружающим,умеет 

использовать различные средства 

коммуникации) 

Участвовать в повседневной 

жизни класса и школы. 

Участвуетвповседневной жизни 

класса и школы. 

6.Развитиеположитель

ных свойств и качеств 

личности 

Уметьразличатьпонятия 
«красивое» и «некрасивое»: 

опрятно-неопрятно,вредные 

привычки-здоровый образ 

жизни, вежливо-невежливо, 

нормы поведения. 

Умеетразличатьпонятия 

«красивое»и 
«некрасивое»: опрятно-

неопрятно,вредные привычки-

здоровый образ жизни,вежливо- 

невежливо,нормыповедения. 

Проявлятьвотношенияхсовзро

слыми доброжелательность, 

отзывчивость, сопереживание. 

Проявляетвотношениях совзрослыми 

доброжелательность, отзывчивость, 

сопереживание. 

Проявлятьвотношенияхсо 

сверстниками 

доброжелательность, 

отзывчивость, 

Проявляетвотношениях со 

сверстниками доброжелательность, 

отзывчивость, 
сопереживание 



 

 

сопереживание 

Уметьвестисебяврамках 

учебно-воспитательного, 

коррекционно-

развивающегопроцесса,на 

культурно-массовых 

мероприятиях в школе и вне 

образовательной 

организации,втранспорте, 

магазине,поликлиникеит.д. 

Умеет вести себя в рамках учебно-

воспитательного, коррекционно-

развивающегопроцесса,на культурно-

массовых мероприятияхвшколеи 

внеобразовательной 

организации,втранспорте,магазине,по

ликлиникеи т.д. 

7. Готовность к 

вхождению 

обучающегося в 

социальную среду 

Уметьобратитьсяспросьбой 

(например, о помощи) или 

сформулировать просьбу о 

своих потребностях. 

Умеет обратиться с просьбой 

(например, о помощи)или 

сформулироватьпросьбуо 
своихпотребностях. 

Знатьисоблюдатьнормыи 

правила поведения в 

общественных местах. 

Знаетисоблюдаетнормы и 

правила поведенияв 

общественных местах. 

Уметь вступить в контакт и 

общаться в соответствии с 

возрастомисоциальным 
статусомсобеседника. 

Умеет вступить в контакт и 

общаться в соответствии 

свозрастомисоциальным 
статусомсобеседника. 

Уметь корректнопривлечь к 

себе внимание. 

Умееткорректнопривлечь к себе 

внимание. 

Уметь отстраниться от 

нежелательного контакта. 

Умеет отстраниться от 

нежелательного контакта. 

Уметь выразить  свои 

чувства: отказ, 

недовольство,благодарность,с

очувствие, просьбу. 

Умеет выразить свои чувства: 

отказ, недовольство, 

благодарность,сочувствие, 
просьбу. 

Знать и уметь применять 

навыки самостоятельного 

поведения (планировать 

своюдеятельность, 

самостоятельносебя 

обслуживать, помочь в 

деятельности  другому, 

занятьсебявсвободное 

время, попросить о помощи 

взрослого/сверстника) 

Знает и умеет применять навыки 

самостоятельного поведения 

(планировать своюдеятельность, 

самостоятельносебя обслуживать, 

помочь в деятельности другому, 

занятьсебявсвободноевремя,попросит

ьопомощи взрослого/сверстника) 

Знать основные виды 

профессий. (называть их, 

можетобъяснитьсуть 
деятельности). 

Знает основные виды профессий. 

(называет их, можетобъяснитьсуть 
деятельности). 

Рассуждать о том, кем он 

станетвбудущем,чембудет 

заниматься. 

Рассуждает о том, кем он станет в 

будущем, чем будет заниматься. 

Достижение личностных результатов освоения АООП обеспечивается содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; 

опытом социального взаимодействия. 

 

Системаоценкисформированностиличностнырезультатов: 

0 –невыполняет,помощьнепринимает. 



 

 

1 –выполняетсовместноспедагогомпризначительнойтактильной помощи. 
2 –выполняетсовместно спедагогомснезначительнойтактильнойпомощьюили после 

частичного выполнения педагогом. 

3 –выполняетсамостоятельнопоподражанию,показу,образцу. 

4 –выполняетсамостоятельнопословеснойпооперациональной инструкции. 

5 –выполняетсамостоятельноповербальномузаданию. 

Системаоценкидинамикисформированностиличностныхрезультатов: 

Оценка производится путем нахождения среднего значения по каждой из 6 сфер, 

атакже среднего значения по всем показателям. 

0- Нет продвижения 
0,1-1,6-Минимальноепродвижение 

1,7-3,4 - Среднее продвижение 

3,5-5-Значительноепродвижение 
ЛичностныерезультатывсоответствиистребованиямиФГОСначальногообщего образования 

обучающихся с РАС не подлежат итоговой оценке. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой общеобразовательной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценка предметных результатов начинается со второго класса, в тот период, когда у 

обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 

Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 (дополнительном) и 1 классах используется только 

качественная оценка. 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 самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного  подходов.  Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определеннуюрольвстановленииличности ученикаиовладенииимсоциальнымопытом. 

Текущаяоценкаобучающихся2-4-хклассовшколыповсемучебнымпредметам, 

осуществляетсяпопятибалльной системепокаждомупредмету: 

«5»— отлично, 

«4»—хорошо, 

«3»—удовлетворительно, 

«2»неудовлетворительно. 

Система оценивания включает в себя две составляющие качественную и 

количественную. 

Качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей 

обучающихся,позволяет отражатьтакиеважныехарактеристики,каккоммуникативность, 

умение работать в группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, 

индивидуальный стиль мышления и т.д. 

Количественная составляющая позволяет сравнивать сегодняшние достижения 

учащегосясегожеуспехаминекотороевремяназад,сопоставлятьполученныерезультаты с 

нормативными критериями. 

Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее 

полную и общую картину динамики развития и обученности каждого учащегося с учетом 



 

 

его индивидуальных особенностей. 

Освоение адаптированной образовательной программы, в том числе отдельной ее 

части или всего объема, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в форме, установленной образовательным учреждением. Форма 

промежуточной аттестации определяется учителем с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала, используемых образовательных технологий и 

календарно-тематического планирования. 

Форма промежуточной аттестации определяется учителем с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых образовательных 

технологий и календарно-тематического планирования. 

Промежуточная аттестация проводится во 2-х-4-х классах школы, в конце каждого 

полугодия и учебного года учителями, в сроки, установленные календарным учебным 

графиком школы. 

Результаты овладения АООПвыявляютсявходевыполненияобучающимисяразных 

видов заданий, требующих верного решения: 

 поспособупредъявления(устные,письменные,практические); 

 похарактерувыполнения(репродуктивные,продуктивные,творческие). 

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

надежностиполученныхрезультатов,чтодаетоснованиеоцениватьихкак 

«удовлетворительные»-35% до 50%,«хорошие»-51%до 65%,«оченьхорошие»(отличные)-свыше 

65%. 
Оценка деятельности педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с РАС, осуществляется на основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 

обучающегося(«было»‒ «стало»),или в сложныхслучаях –в сохранении или улучшении 

его психоэмоционального статуса. 

Оценкарезультатовдеятельностиобщеобразовательнойорганизацииосуществляется в 

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

проводится на основе итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП с учѐтом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условийреализацииАООПНОО; 

 особенностейконтингентаобучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений обучающихся с РАС данной образовательной 

организации. 

II. Содержательный раздел адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

РАСслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)(вариант 8.3) 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей 

 

Русскийязыкилитературноечтение Пояснительная 

записка 

Рабочая программа цикла учебных предметов предметной области «Русский язык и 

литературноечтение»на уровнеНОО дляобучающихсясРАС(вариант8.3) составленана 

основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.При подготовке программы 

учтены также особые образовательные потребности обучающихся с РАС с лѐгкой 



 

 

умственной отсталостью. 

Обучение русскому языку и литературному чтению предусматривает формирование 

у детей различных видов деятельности в условиях развития и использования потребности 

детей в общении. 

Речевоеразвитиеосуществляетсявусловияхорганизацииразныхвидовдеятельности 

при одновременном формировании лексической, грамматической, фонетической сторон 

словесной речи. Работа по развитию речи рассматривается с позиции формирования 

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

Приоритетными направлениями в коррекционном обучении младших школьников 

языку являются формирование речевой деятельности и развитие языковой способности, 

речевого поведения. Усвоение детьми грамматической структуры языка во втором классе 

осуществляется в основном в процессе практического овладения ими речью. 

Развитиеязыковойспособности уобучающихсятребуетособоговнимания. 

Воспитание речевого поведения, являющееся центральной задачей обучения в 

младшихклассах,заключаетсявформированииречевойактивностишкольника,желанияи 

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(вдоступныхпределах).Овладениекаждымвидомречевойдеятельности 

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 

развития обучающихся с РАС является дифференцированный подход к обучению языку.  

Важнейшейзадачейобученияявляетсяформированиеудетейсоциально–трудовыхи 

посильных коммуникативных компетенций. На уроках формируются способы 

практической деятельности, необходимые для решения проблем в реальных жизненных 

ситуациях, необходимые для личностной социализации. Этому способствует предметно- 

практическое обучение, которое является важнейшим пропедевтическим курсом при 

обучении данной категории обучающихся, а также основой всего образовательно- 

коррекционного процесса, который имеет социально–адаптирующую 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 школьникам. 

Усвоение и закрепление речевого материала происходит путем многократного 

повторения его в связи с различными видами образовательной деятельности, на уроках 

развития речи, чтения, математики. 

Современная образовательная организация должна располагать достаточными 

компонентами полифункциональной образовательной среды, которая способна создать 

комфортные педагогические условия обучения глухих детей с интеллектуальными 

нарушениями. В этих условиях оказывается возможным, сформировать некоторый 

активный словарь самых необходимых житейских понятий, а также и небольшой объем 

инициативной речи, доступный этой категории детей. Успех учебно-воспитательного 

процесса в этом случае обеспечивается за счет уменьшения объема речевого материала, а 

также за счет организации более частогоегоповторения в различных учебных ситуациях. 

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

призвано решить следующие задачи: 

 уточнениеиобогащениепредставленийобокружающейдействительностииовладение 

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

 формированиепервоначальными «дограмматическими»понятиямииразвитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

 коррекциянедостатковречевойимыслительнойдеятельности; 



 

 

 формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

 развитиенавыковустнойкоммуникации; 

 формированиеположительныхнравственныхкачествисвойствличности. 

Содержаниеобучения 

Подготовкак усвоениюграмоты. Подготовкакусвоению первоначальныхнавыков 

чтения. Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой 

анализ. 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 

представленийипространственнойориентировкинаплоскостилиста. Совершенствование и 

развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. 

Подготовка к усвоению навыков письма. 

Речевоеразвитие.Понимание обращенной речи. Выполнениенесложныхсловесных 

инструкций. 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 

Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на 

вопросысобеседниканатемы,близкиеличномуопыту,наосновепредметно-практической 

деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т. д. 

Обучениеграмоте 

Формированиеэлементарныхнавыковчтения. 

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

Определениеместазвукавслове.Определениепоследовательностизвуковвнесложныхпо 

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

Различениегласныхисогласныхзвуковнаслух ивсобственномпроизношении. 

Обозначениезвукабуквой.Соотнесениеиразличениезвукаибуквы.Звукобуквенный 

анализ несложных по структуре слов. 

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

закрытыхи открытыхдвухбуквенныхслогов,закрытыхтрѐхбуквенныхслоговс твердыми 

имягкимисогласными,состечениямисогласныхвначалеиливконцеслова).Составление и 

чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование навыков правильного, 

осознанного и выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов 

(после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких 

стихотворений, загадок, чистоговорок. 

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

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. 

Усвоениеначертаниярукописныхзаглавныхистрочных букв. 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное 

списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога 

после предварительного разбора с учителем. Усвоение приѐмов и последовательности 

правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических 

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

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

письме буквами сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 



 

 

Речевоеразвитие. 
Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения 

подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ 

прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на 

вопросы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с 

опоройнасериюсюжетныхкартин,организованныенаблюдения,практическиедействияи т. д. 

Практическиеграмматическиеупражненияиразвитие речи 

Фонетика.Звукиибуквы.Обозначениезвуковнаписьме.Гласныеисогласные. 

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

потвердости –мягкости,звонкости –глухости.Ударение.Гласные ударныеибезударные. 

Графика.Обозначениемягкостисогласныхнаписьмебуквамиь,е,ѐ,и,ю,я. 

Разделительныйь.Слог.Переносслов.Алфавит. 
Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. 

Слова-предметы,отвечающиенавопроскто?ичто?расширениекругаслов,обозначающих 

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

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

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

животных, названиях городов, сѐл и деревень, улиц, географических объектов. 

«Слова-друзья».«Слова-враги». 
Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. 

Названиедействийпо 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, материал, вкус предмета. 

Дифференциацияслов,относящихсякразнымкатегориям. 

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

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 

предложений с предлогами. 

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

сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание 

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

безударных гласных путем изменения формы слова. 



 

 

Родственныеслова.Подборгнѐздродственныхслов.Общаячастьродственныхслов. 

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

непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Главные 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, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на 

предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа 

с диалогами. 

Развитиеречи.Составлениеподписейккартинкам.Выборзаголовкакизнескольких 

предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным текстом. 

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. 

Коллективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 

предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 

Чтениеиразвитие речи 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(пословица, 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 и пр. 

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

отношении человека кприроде, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе 

и товариществе; произведении о добре и зле. 

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

поговорки, загадки, 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 соответствующего 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 простейшего плана и определение основной мысли произведения под 

руководствомучителя.Составлениекартинногоплана.Пересказтекстаиличаститекстапо 

плану и опорным словам. 

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

заглавияиавторапроизведения.Ориентировкавкнигепооглавлению.Ответынавопросы о 

прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

Речеваяпрактика 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных 

инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и 

выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных 

инструкций, предъявленных в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

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

предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога 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 

общения.Письменноеобщение(афиши,реклама,письма,открыткиидр.).Условныезнаки в 

общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальноеобщение.Общениевсоциальныхсетях. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовыеформулыречевогообщения 

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 (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, 

девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым без обращения 

(«Скажите пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня 

зовут…»,«Менязовут…,атебя?».Формулы«Это…»,«Познакомьсяпожалуйста,это…». 

Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). 

Приветствиеипрощание.Употреблениеразличныхформул приветствияи прощания 

взависимостиотадресата(взрослыйилисверстник).Формулы«здравствуй», 

«здравствуйте», «до свидания». Развертываниеформул спомощью обращения поимени и 

отчеству.Жестыприветствияипрощания.Этикетныеправилаприветствия:замедлитьшаг или 

остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 

(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий 

школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как 

живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) 

еще», «Заходи(те», «Звони(те)». 

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

Поздравление,пожелание. Формулы«Поздравляю с…»,«Поздравляю спраздником 

…»и ихразвертываниеспомощьюобращенияпоимени и отчеству. 
Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам…», 

«Яхочупожелать…».Неречевыесредства:улыбка,взгляд,доброжелательностьтона. 

Поздравительныеоткрытки. 
Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить 

тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение,комплимент.Формулы«Мнеоченьнравитсятвой…»,«Какхорошоты 

…», «Каккрасиво!»идр. 
Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре.Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращенияавтоответчикасотовой 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите 

пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с 

помощью приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 



 

 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на 

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, к близким людям. 

Развертываниепросьбыспомощьюмотивировки.Формулы«Пожалуйста,…», 

«Можно…,пожалуйста!»,«Разрешите…»,«Можномне…»,«Можноя…». 

Мотивировкаотказа.Формулы«Извините,но…». 
Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». 

Благодарностьзапоздравленияиподарки(«Спасибо…имя»),благодарность какответная 

реакциянавыполнениепросьбы.Мотивировкаблагодарности.Формулы«Оченьприятно», 

«Я очень рада»и др. как мотивировка благодарности. Ответныереплики напоздравление, 

пожелание(«Спасибозапоздравление»,«Ятожепоздравляютебя(Вас)».«Спасибо,итебя (Вас) 

поздравляю»). 

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

Правильная реакция назамечания. Мотивировкаизвинения («Я нечаянно», «Я нехотел»и 

др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

Одобрение,комплимент.Одобрениекакреакциянапоздравления,подарки: 

«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!» 

Примерныетемыречевых ситуаций 

«Я–дома»(общениесблизкими людьми,приемгостей) 
«Яимоитоварищи»(игрыиобщениесосверстниками,общениев школе,всекции,в 

творческой студии) 

«Язапорогомдома»(покупка,поездкавтранспорте,обращениезапомощью(вт.ч.в 

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

«Яв миреприроды»(общениесживотными,поведениевпарке,в лесу) 
Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 

коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. 

Например,врамкахлексическойтемы«Язапорогомдома»дляотработкиэтикетныхформ 

знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситуации «Давайте 

познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях». 

Алгоритмработынадтемойречевой ситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация,уточнениеирасширениесловарногозапасаотемеситуации. 

Составлениепредложений потемеситуации,вт.ч.ответынавопросыи 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструированиедиалогов, участиевдиалогахпотемеситуации. 
Выборатрибутовкролевойигрепотемеречевойситуации.Уточнениеролей,сюжета 

игры, его вариативности. 

Моделированиеречевойситуации. 

Составлениеустного текста(диалогического илинесложного монологического)по 

теме ситуации. 

Планируемыерезультатыосвоенияучебного предмета 

Минимальныйидостаточныйуровниусвоенияпредметныхрезультатовпопредмету 

«Русский язык и литературное чтение» на конец обучения в младших классах: 

Русскийязык 

Минимальныйуровень: 

 делениесловнаслогидля переноса; 

 списываниепослогамицелымисловамисрукописногоипечатноготекстас 

орфографическим проговариванием; 



 

 

 записьподдиктовкусловикороткихпредложений(2-4слова)сизученными 

орфограммами; 

 дифференциацияиподборслов,обозначающихпредметы,действия,признаки; 

 составлениепредложений,восстановлениевнихнарушенногопорядкасловс 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

 выделениеизтекстапредложенийназаданную тему; 

 участиевобсуждениитемытекстаивыборазаголовка кнему. 

Достаточныйуровень: 

 списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

 записьподдиктовкутекстов,включающихсловасизученнымиорфограммами(30-35 
слов); 

 дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу (название 

предметов, действий и признаков предметов); 

 составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

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

вопросительный и восклицательный знак); 

 делениетекстанапредложения; 

 выделениетемытекста(очѐмидетречь),озаглавливаниеего; 

 самостоятельнаязапись3-4предложенийизсоставленноготекстапослеегоанализа. 

Литературноечтение 

Минимальныйуровень: 

 осознаннои правильночитатьтекствслухпослогами целымисловами; 

 пересказыватьсодержаниепрочитанноготекстаповопросам; 

 участвоватьвколлективнойработепооценкепоступковгероевисобытий; 

 выразительночитатьнаизустькороткиестихотворения. 

Достаточныйуровень: 

 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; 

 отвечатьнавопросыучителяпопрочитанномутексту; 

 определятьосновнуюмысльтекстапослепредварительногоегоанализа; 

 читатьтекстпросебя,выполняязаданиеучителя; 

 выделятьглавныхдействующихгероев,даватьэлементарнуюоценкуихпоступкам; 

 читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

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

иллюстрацию; 

 выразительночитатьнаизустьстихотворения. 

Речеваяпрактика 

Минимальныйуровень: 

 выражатьсвоипросьбы,желания,используяэтикетныесловаи выражения; 

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

дойти до школы; 

 участвоватьвролевыхиграхвсоответствиисречевыми возможностями; 

 слушатьсказкуилирассказ, уметь отвечатьнавопросысопоройнаиллюстративный 

материал; 

 выразительнопроизноситьчистоговорки,короткиестихотворениясопоройна образец 

чтения учителя; 

 участвоватьв беседенатемы,близкиеличномуопытуребенка; 



 

 

 слушатьрадио,смотретьтелепередачи,отвечатьнавопросыучителяпоих содержанию. 

Достаточныйуровень: 

 пониматьсодержаниенебольшихпообъемусказок,рассказовистихотворений; отвечать 

на вопросы по их содержанию; 

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

услышанного; 

 выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и 

анализ речевой ситуации; 

 приниматьактивноеучастиевдиалогахпотемамречевыхситуаций; 

 высказыватьсвоипросьбыижелания;выполнятьречевыедействияприветствия, 

прощания, извинения и т. п., используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

 приниматьучастиевколлективномсоставлениирассказаилисказкипотемам речевых 

ситуаций; 

 воспроизводитьсоставленныерассказысопоройнакартинныйиликартинно- 

символический план. 

ЛичностныерезультатыосвоенияАООПНООобучающихсясРАС,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; 

 развитиемотивациикобучению; 

 развитиеадекватныхпредставленийонасущнонеобходимомжизнеобеспечении; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела); 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

 развитиеположительныхсвойствикачеств личности; 

 готовностьквхождениюобучающегосявсоциальнуюсреду. 

 

Ознакомлениесокружающиммиром /Окружающиймир 

Пояснительная записка 

Учебный предмет «Ознакомление с окружающим миром» / «Окружающий мир» в 

системе обучения и воспитания детей с РАС имеет ярко выраженную социально– 

адаптационную направленность. Основная цель предмета – формирование у детей 

целостного представления об окружающем мире, о месте в нем ребенка. Содержание 

предмета «Ознакомление с окружающим миром» для обучающихся с РАС предполагает 

работу в трех направлениях. 

Первоенаправлениепредусматривает знакомстводетей сихближайшим окружением, 

формирование отношений и взаимоотношений в семье, школе, воспитание безопасного 

поведениявокружающейсреде;закладываетосновувзаимоотношенийслюдьми(доверие, 

уважение, доброжелательность, взаимопомощь). 

Второе направление предполагает воспитание бережного отношения к природе, 

котороеосуществляетсявпроцессезнакомстваучащихсясэлементарнымизнаниямионей, 

овладениянесложными способами наблюдениязаизменениями в природеи погоде, ухода 

зарастениями,животными.Наэтойосновеформируетсялюбовькприроде,родномукраю, 

Родине. 

Третье направление – организация коммуникативного процесса, в котором 

принимаютучастиешкольникиназанятияхпоознакомлениюсокружающиммиром, 



 

 

включающий в себя: организацию коммуникативной деятельности (в игре, труде, на 

прогулке, экскурсии и т. п.); элементарные знания окультуре общения;культуру общения 

и элементарное владение ею; совместную деятельность обучающихся с РАС 

(познавательную, психологическую, коммуникативную). 

Содержаниеобучения 

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 

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

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

Осень ‒ начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима ‒ начало, середина, 

конец зимы. Весна – ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение 

солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость 

изменений в неживой и живой природе, жизни людей (в том числе и по результатам 

наблюдений). 

Сезонныеизменениявнеживой природе 

Изменения,происходящиевприродевразноевремягода,спостепеннымнарастанием 

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). 

Солнцеиизменениявнеживойиживойприроде.Долготаднязимойи летом. 

Растенияиживотныевразноевремягода 

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

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

Раннецветущие, 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. 

Одеждалюдей,игрыдетей,трудлюдей вразноевремягода 

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

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

Игрыдетейвразныесезоны года. 

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

простудныхзаболеваний,гриппа,травмвсвязиссезоннымиособенностями(похолодание, 

гололед, жара и пр.) 

Неживаяприрода 

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

Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов 

неживой природы по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и 

заметные свойства (выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, значение. 

ЭлементарныесведенияоЗемле,какпланете,иСолнце –звезде,вокругкоторойвкосмосе 

двигается Земля. 

Живаяприрода 

Растения 

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

культуры. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни 

человека. Употребление в пищу. 

Растениякомнатные.Название.Внешнеестроение(корень,стебель,лист).Уход. 

Растениядикорастущие.Деревья.Кустарники.Травянистыерастения.Корень,стебель, 



 

 

лист, цветок, плод и семена. Первичные представление оспособах размножения. Развитие 

растение из семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, 

использование человеком. 

Грибы 

Шляпочныегрибы:съедобныеинесъедобные.Название.Местопроизрастания. 

Внешнийвид.Значениевприроде.Использованиечеловеком. 

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. 

Животныедикие.Звери.Птицы.Змеи.Лягушка.Рыбы.Насекомые.Названия. Внешнее 

строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль вприроде. 

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

гнездования(сборветок длягнезд,соблюдение тишиныиуединенностиптицнаприроде). 

Охранаприроды:наблюдениязажизньюживойприроды,уходзакомнатнымирастениями,поса

дкаиуходзарастением,бережноеотношениекдикорастущимрастениям, 

правилисбораурожаягрибовилесныхягод,ознакомлениесправиламиуходаза 

домашнимиживотными,подкормкаптицзимой,сборветоквпериодгнездования, 

ознакомлениесвидамипомощидикимживотным,ит.п. 

Человек 

Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, 

взрослый, пожилой). 

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

всхеметеланакартинкеинасебе.Голова,лицо:глаза,нос,рот, уши.Покровытела:кожа, ногти, 

волосы. 

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

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

(глаза, уши, нос, язык, кожа). Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, 

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

соблюдение правил охраны органов чувств, соблюдение режима работы и отдыха. 

Первичное ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровыйобразжизни:гигиенажилища(проветривание,регулярнаяуборка),гигиена 

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

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

прогулки и занятия спортом. 

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

ребенка: гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи 

мальчиков и девочек. Профессии людей ближайшего окружения ребенка. 

Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая 

техника или др.), книжный). Зоопарк или краеведческий музей. Почта. Больница. 

Поликлиника. Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих 

в учреждении. Правила поведения в магазине. 

Транспорт.Назначение.Называниеотдельныхвидовтранспорта(машинылегковыеи 

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

пассажирский 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. 

Безопасноеповедение 



 

 

Предупреждениезаболеванийитравм. 
Профилактикапростуд:закаливание,одеваниепопогоде,проветривание помещений, 

предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) – 

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

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

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

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

поликлиники. Случаи обращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, 

элементарное описание ситуации, приведшей к травме, и своего состояния (что и где 

болит). Поведение при оказании медицинской помощи. 

Безопасноеповедениевприроде. 

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 

больного. 

Правилаповеденияснезнакомымилюдьми,внезнакомомместе. 
Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: 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. 

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). 

Телефоныпервойпомощи.Звонокпотелефонуэкстренных служб. 

Планируемыерезультатыосвоенияучебного предмета 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

предмету«Ознакомлениесокружающиммиром»/«Окружающиймир»наконецобучения в 

младших классах: 

Минимальныйуровень: 

 иметьпредставленияоназначенииобъектовизучения; 

 узнаватьиназыватьизученныеобъектынаиллюстрациях,фотографиях; 

 относитьизученныеобъектыкопределеннымгруппам(видо-родовыепонятия); 

 называтьсходныеобъекты, отнесенныек однойитойжеизучаемойгруппе(фрукты; 

птицы; зимняя одежда); 

 иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; 

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

 знатьосновныеправилаличнойгигиеныивыполнятьихвповседневнойжизни; 

 ухаживатьзакомнатнымирастениями;подкармливатьзимующихптиц; 

 составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

 адекватновзаимодействоватьсизученнымиобъектамиокружающегомиравучебных 

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

смоделированной учителем ситуации. 

 

Достаточныйуровень: 

 иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 



 

 

 узнаватьиназыватьизученныеобъектывнатуральномвидевестественныхусловиях; 

 относитьизученныеобъектыкопределеннымгруппамсучетомразличныхоснований для 
классификации; 

 развернутохарактеризоватьсвоеотношениекизученным объектам; 

 знатьотличительныесущественныепризнакигрупп объектов; 

 знатьправилагигиеныорганов 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. 

 отвечатьизадаватьвопросыучителюпосодержаниюизученного,проявлятьжелание 

рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

 выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою работу и работу 

одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно 

воспринимать похвалу; 

 проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного 

общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

 совершатьдействияпособлюдениюсанитарно-гигиеническихнорм; 

 выполнятьдоступныеприродоохранительныедействия; 

 быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, 

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

ЛичностныерезультатыосвоенияАООПНООобучающихсясРАС,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; 

 развитиемотивациикобучению; 

 развитиеадекватныхпредставленийонасущнонеобходимомжизнеобеспечении; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела); 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

 развитиеположительныхсвойствикачеств личности; 

 готовностьквхождениюобучающегосявсоциальнуюсреду. 

Математика 

Пояснительнаязаписка 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся с РАС к 

жизнивсовременномобществеипереходунаследующуюступеньполученияобразования. 

Исходяиз основнойцели,задачамиобученияматематикеявляются: 

 формирование доступных обучающимся с рас математических знаний и умений, 

необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и 

профессиональных задач и развитие способности их использования при решении 

соответствующих возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с рас средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 



 

 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости,трудолюбия,самостоятельности,терпеливости,любознательности,умений 

планироватьсвоюдеятельность,доводитьначатоеделодоконца,осуществлятьконтрольи 

самоконтроль. 

Пропедевтика. 

Свойствапредметов 

Предметы,обладающиеопределеннымисвойствами:цвет,форма,размер(величина), 

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

Сравнениепредметов 

Сравнениедвухпредметов,серии предметов. 
Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, повеличине: большой, маленький, 

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

величины. 

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

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

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

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

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

высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, 

тоньше, толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, 

низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов помассе (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. 

Сравнениепредметныхсовокупностейпоколичествупредметов,ихсоставляющих 

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

больше,меньше,столькоже,равное,одинаковоеколичество,немного,несколько,один,ни 

одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 

количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, 

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

Сравнениеобъемовжидкостей,сыпучихвеществ 

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 

изменения объема. 

Положениепредметоввпространстве,наплоскости 
Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по 

отношениюдругкдругу: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 измеренияиихсоотношения 
Единица времени —сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на 

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

Сравнениеповозрасту:молодой,старый,моложе,старше. 

Геометрическийматериал 

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



 

 

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

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

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

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

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

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление 

неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с 

числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях(переместительноесвойствосложенияи умножения).Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способыпроверки правильности 

вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

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

арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколькоединиц. Простые 

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

деление по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, 

содержащиеотношения«большена(в)…»,«меньшена(в)…».Задачинарасчетстоимости 

(цена,количество,общаястоимостьтовара).Составныеарифметическиезадачи,решаемые в 

два действия. 

Геометрическийматериал.Пространственныеотношения.Взаимноерасположение 

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

ближе— дальше, между и пр.). 

Геометрическиефигуры.Распознаваниеиизображениегеометрическихфигур:точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник,квадрат,окружность,круг.Замкнутыеинезамкнутыекривые:окружность, 

дуга. Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая 

ломаная линия. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков 

ломаной и вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). 

Геометрическиеформывокружающеммире.Распознаваниеиназывание:куб, шар. 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

предмету «Математика» на конец обучения в младших классах: 

Минимальныйуровень: 

 знатьчисловойряд1—100впрямомпорядкеиоткладывать,используясчетный материал, 

любые числа в пределах 100; 

 знатьназваниякомпонентовсложения,вычитания,умножения,деления; 

 пониматьсмысларифметическихдействийсложенияивычитания,умноженияи деления 

(на равные части). 

 знатьтаблицуумножения однозначныхчиселдо5; 

 пониматьсвязьтаблиц умноженияи деления,пользоватьсятаблицами умноженияна 

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

 знатьпорядок действийвпримерахвдваарифметическихдействия; 



 

 

 знатьиприменятьпереместительноесвойствосложенияиумножения; 

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 
100; 

 знать единицы(меры)измерениястоимости,длины,массы,времени и их 

соотношения; 

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

при измерении двумя мерами; 

 пользоватьсякалендаремдляустановленияпорядкамесяцеввгоду,количествасуток в 

месяцах; 

 определятьвремяпочасамхотябы однимспособом; 

 решать,составлять,иллюстрироватьизученныепростыеарифметическиезадачи; 

 решатьсоставные арифметическиезадачивдвадействия(спомощьюучителя); 

 различатьзамкнутые,незамкнутыекривые,ломаныелинии,вычислятьдлину ломаной; 

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

фигур, находить точки пересечения без вычерчивания; 

 знатьназванияэлементовчетырехугольников,чертитьпрямоугольник(квадрат)с 
помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя). 

 различатьокружностьи круг,чертитьокружностиразных радиусов. 

 чертитьокружностиразныхрадиусов,различать окружностьи круг. 

Достаточныйуровень: 

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

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

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

 знатьназваниякомпонентовсложения,вычитания,умножения,деления; 

 понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

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

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

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

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

 пониматьсвязьтаблиц умноженияи деления,пользоватьсятаблицами умноженияна 

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

 знатьпорядокдействийвпримерахв2-3арифметических действия; 

 знатьиприменятьпереместительноесвойствосложенияиумножения; 

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 
100; 

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

соотношения; 

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

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

см; 

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

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

 определятьвремяпочасамтремяспособами сточностью до1мин; 

 решать,составлять,иллюстрироватьвсеизученныепростыеарифметическиезадачи; 

 кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические 
задачи в два действия; 

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину 

ломаной; 

 узнавать,называть,чертить,моделироватьвзаимноеположениедвухпрямых,кривых 

линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 



 

 

 знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

 чертитьокружностиразныхрадиусов,различатьокружностьикруг. 

ЛичностныерезультатыосвоенияАООПНООобучающихсясРАС,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; 

 развитиемотивациикобучению; 

 развитиеадекватныхпредставленийонасущнонеобходимомжизнеобеспечении; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела); 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

 развитиеположительныхсвойствикачеств личности; 

 готовностьквхождениюобучающегосявсоциальнуюсреду. 

МузыкаПояснительная

записка 

«Музыка»― учебныйпредмет, предназначенныйдляформирования уобучающихся с 

РАС элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, 

развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

Целью егоявляется приобщение к музыкальной культуре обучающихся с РАС как к 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачиучебногопредмета«Музыка»: 

 накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступногоопыта(овладениеэлементарнымимузыкальнымизнаниями,слушательскимии 

доступными исполнительскими умениями). 

 приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, 

посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

 развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности. 

 формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. 

 развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Музыкально-образовательный процесс строится на основе 

принципа индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, 

взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности 

обучения, доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

В содержание программы входит овладение обучающимися с РАС в доступной для 

нихформеи объемеследующими видами музыкальной деятельности: восприятиемузыки, 

хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах 

детскогооркестра.Содержаниепрограммногоматериалауроковсостоитизэлементарного 



 

 

теоретическогоматериала,доступныхвидовмузыкальнойдеятельности,музыкальных 

произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений. 

Восприятиемузыки 

Репертуардляслушания:произведенияотечественноймузыкальнойкультуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примернаятематикапроизведений:оприроде,труде,профессиях,общественных явлениях, 

детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровоеразнообразие:праздничная,маршевая,колыбельнаяпесниипр. 

Слушаниемузыки: 

 овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие 

элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых 

произведений; 

 развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 

произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; 

 развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения; 

 развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия); 

 развитиеумениясамостоятельноузнаватьиназыватьпесниповступлению;развитие 

уменияразличатьмелодиюисопровождениевпеснеивинструментальномпроизведении; 

 развитие уменияразличатьчастипесни(запев,припев,проигрыш,окончание); 

 ознакомлениеспениемсолоихором;формированиепредставленийоразличных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

 знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, 

скрипка и др.) 

Хоровоепение. 
Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народнаяикомпозиторская; детская,классическая,современная.Используемыйпесенный 

материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и 

явления, иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, 

соответствовать требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому 

голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, 

колыбельные песни и пр. 

Навыкпения: 

 обучениепевческойустановке:непринужденное,ноподтянутоеположениекорпусас 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая 

опора на обе ноги, свободные руки; 

 работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременноговдоха,соответствующегохарактеруитемпупесни;формированиеумения 

братьдыханиепередначаломмузыкальнойфразы;отработканавыковэкономноговыдоха, 

удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной 

сменыдыханияприисполнениипесен,неимеющихпаузмеждуфразами;развитие умения 

распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими 

оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

 пениекороткихпопевокнаодномдыхании; 

 формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; 

развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные 

звуки,интонационновыделятьгласныезвукивзависимостиотсмыслатекстапесни; 



 

 

развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; 

развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

 развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - 

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

 активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально; 

 развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования 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 

беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

 дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки 

высокие, 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; 

 формированиепониманиядирижерскихжестов(внимание,вдох,началоиокончание 

пения); 

 развитиеуменияслышатьвступлениеиправильноначинатьпениевместеспедагогом и 

без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; развитие 

устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с 

сохранением строя и ансамбля; 

 развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

 пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах 

mezzopiano (умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 

 укреплениеипостепенноерасширениепевческогодиапазонами1–ля1,ре1–си1,до1 – 

до2. 

 получениеэстетическогонаслажденияотсобственногопения. 

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание: 

 ознакомлениесвысотойзвука(высокие,средние,низкие); 

 ознакомлениесдинамическимиособенностямимузыки(громкая―forte,тихая 

— piano); 

 развитиеуменияразличатьзвукподлительности(долгие,короткие):

 элементарныесведенияонотнойзаписи(нотныйстан,скрипичныйключ,добавочная 

линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор).

Игранамузыкальныхинструментахдетскогооркестра. 

Репертуардляисполнения:фольклорныепроизведения,произведениякомпозиторов- 

классиков и современных авторов. 

Жанровоеразнообразие:марш,полька,вальс 

Содержание: 

 обучениеигренаударно-шумовыхинструментах(маракасы,бубен,треугольник; 

металлофон; ложки и др.);

 обучениеигренабалалайкеилидругихдоступныхнародныхинструментах;

 обучениеигренафортепиано.

Планируемыерезультатыосвоенияучебного предмета 

Минимальныйидостаточныйуровниусвоенияпредметныхрезультатовпопредмету 

«Музыка» на конец обучения в младших классах: 



 

 

Минимальныйуровень: 

 определять характер и содержание знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных программой;

 иметь представления онекоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, 

баян, гитара);

 петьсинструментальнымсопровождениемибезнего(спомощью педагога);

 выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с 

простейшими элементами динамических оттенков;

 одновременноначинатьизаканчиватьпесню:неотставатьинеопережатьдругдруга, петь 

дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу;

 правильноформироватьприпениигласныезвукииотчетливопроизноситьсогласные 

звуки в конце и в середине слов;

 правильнопередаватьмелодиювдиапазонере1-си1;

 различатьвступление,запев,припев,проигрыш,окончаниепесни;

 различатьпесню,танец, марш;

 умениепередаватьритмическийрисунокпопевок(хлопками,наметаллофоне, голосом);

 определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения 

(веселые, грустные и спокойные);

 владетьэлементарнымипредставлениямионотной грамоте.

Достаточныйуровень: 

 самостоятельноисполнятьразученныедетскиепесни;знаниединамическихоттенков 

(форте-громко, пиано-тихо);

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

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

 иметьпредставленияобособенностяхмелодическогоголосоведения(плавно,отрывисто, 

скачкообразно);

 петьхором,выполняятребованияхудожественногоисполнения;

 ясноичеткопроизноситьсловав песняхподвижногохарактера;

 исполнятьвыученныепеснибезмузыкальногосопровождения,самостоятельно;

 различатьразнообразныепохарактеруи звучаниюпесни,марши,танцы;

 владетьэлементамимузыкальнойграмоты,каксредстваосознаниямузыкальной речи.

ЛичностныерезультатыосвоенияАООПНООобучающихсясРАС,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;

 развитиемотивациикобучению;

 развитиеадекватныхпредставленийонасущнонеобходимомжизнеобеспечении;

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 
(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела);

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;

 развитиеположительныхсвойствикачеств личности;

 готовностьквхождениюобучающегосявсоциальнуюсреду.

Изобразительноеискусство 



 

 

Пояснительнаязаписка 

Рисование как учебный предмет направлен на формирование у обучающихся с РАС 

знаний об основах изобразительного искусства, оказывает большое значение на их 

эстетическое развитие. 

Название учебного предмета «Рисование» является неслучайным, поскольку именно 

рисунок является основой живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. В программу по рисованию включены беседы с обучающимися о содержании 

произведений изобразительного искусства. 

ИзобразительнаядеятельностьобучающихсясРАСобеспечиваетсявосприятиемими 

окружающей реальной действительности, которая становится для них источником 

необходимых впечатлений, представлений и знаний. Изобразительная грамотность делает 

представления обучающихся более полными, четкими, прочными и становится одним из 

необходимых условий всестороннего развития их личности. 

Основная цель изучения данного предмета заключается в обучении школьников с 

РАС элементарным основам рисунка; формировании умений и навыков в рисовании с 

натуры, по памяти, по представлению; в развитии зрительного восприятия, умений 

различатьформу,цветпредметовиихположениевпространстве;обученииумениювидеть 

прекрасное в жизни и искусстве, а также в развитии умения пользоваться полученными 

практическими навыками в повседневной жизни. 

Основныезадачиизученияпредмета: 

 воспитаниеинтересакрисованиюирисункам.

 раскрытиепрактическогозначениярисованиявжизничеловекаиформирование умения 

пользоваться рисунком в трудовой, общественно полезной деятельности.

 воспитаниеэстетическогочувстваипониманиякрасотыокружающегомира,художестве

нного вкуса.

 формирование элементарных знаний о видахи жанрах изобразительного искусства 

искусствах.расширение художественно-эстетического кругозора;

 развитиеэмоциональноговосприятияпроизведенийискусства,уменияанализировать 

их содержание и формулировать своего мнения о них.

 ознакомлениесосновнымитехническимиприемамиработысизобразительными 

материалами, в том числе и работе в смешанной технике;

 обучениеправиламкомпозиции,цветоведения,построенияорнаментаидр.

 обучениеразнымвидамрисования(рисованию снатуры,тематическомуи 

декоративному рисованию).

 формирование умения создавать простейшие художественные образы в процессе 

рисования с натуры, по памяти, представлению и воображению.

 воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 

деятельности (коллективное рисование).

Коррекциянедостатковпсихическогоифизическогоразвитиясучетомихвозрастных 

особенностей, которая предусматривает: 

 совершенствование правильного восприятия формы, строения, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве;

 развитие умения находить в изображаемом предмете существенные признаки, 

устанавливать сходство и различие между предметами;

 развитие аналитических способностей, операций сравнения, обобщения; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном выполнении рисунка, контроле своих действий;

 совершенствование ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий 

с применением разнообразного изобразительного материала.



 

 

 развитиезрительнойпамяти,внимания,наблюдательности,образногопредставления и 

воображения.

Подготовительныйпериодобучения 

Организация рабочего места: правильно размещать на рабочем столе необходимые 

для работы художественные материалы, инструменты и приспособления, аккуратно 

убирать их после работы, сохранять прядок на рабочем столе в процессе рисования и др. 

Обучение приемам работы с подвижной аппликацией с целью подготовки детей к 

рисованию и развития умения целостного восприятия объекта: 

 складываниецелогоизображенияизегочастей;

 составлениепообразцукомпозицииизнесколькихобъектов;

 совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры и т.п.

Различениеформыпредметовигеометрическихфигурприпомощизрения,осязания 

иобводящихдвиженийруки,узнаваниеиназываниеосновныхгеометрическихфигурител 

(круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб). 

Формирование графических представлений формы предметов и геометрических 

фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, различать круг и овал). 

Ориентировканаплоскостилистабумаги:нахождениесередины,верхнего,нижнего, 

правого, левого края. Вертикальное, горизонтальное положение листа на рабочем столе. 

Развитие мелкой моторики руки: правильное удержание карандаша и кисточки, 

формированиенавыкапроизвольнойрегуляциинажимаитемпадвижения(егозамедление и 

ускорение), прекращения движения в нужной точке;сохранения направления движения. 

Обучениеприемамработыврисовании. 

Приемы рисования карандашом: 

 рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).

 рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование 

дугообразных,спиралеобразныхлинии;линий замкнутогоконтура(круг,овал).рисование по 

клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу);

 рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима 

на карандаш.упражнения в рисовании линий. рисование предметов несложных форм (по 

образцу);

 штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки);

 рисованиекарандашомлинийипредметовнесложнойформыдвумяруками.

Приемыработы красками: 

 приемырисованияруками:точечноерисованиепальцами;линейноерисование пальцами; 

рисование ладонью, кулаком, ребром ладони;

 приемытрафаретнойпечати:печатьтампоном,карандашнойрезинкой,смятой 

бумагой, трубочкой и т.п.;

 приемыкистевогописьма:примакиваниекистью;наращиваниемассы;рисование сухой 

кистью; рисование по мокрому листу и т.д.

Обучениедействиямсшаблонамиитрафаретами: 

 правилаобведенияшаблонов;

 обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, 
букв, цифр.

Развитие речи учащихся и обогащение словаря за счет введения новых слов, 

обозначающих художественные материалы, их свойства и качества; изобразительных 

средств(точка,линия,контур,штриховкаит.д.).Обозначениесловомпризнаковпредметов 

(«карандаш красный и длинный», «мяч круглый, зеленый» и т.п.). 

Обучениекомпозиционной деятельности 



 

 

Понятие «композиция». Элементарные приемы композиции на плоскости и 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. 

Определение связи изображения и изобразительной поверхности. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). Соотношение изображаемого предмета с параметрами 

листа (расположение листа вертикально или горизонтально). 

Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений (при 

использовании способов передачи глубины пространства). Понятия: линия горизонта, 

ближе - больше, дальше - меньше, загораживания. 

Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. Главное и 

второстепенное композиции. 

Применение выразительных средств композиции: контраст по величине (низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое), контраст по световой насыщенности 

(темное и светлое). Достижение равновесия композиции с помощью симметрии и т.д. 

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и 

декоративном рисовании. 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

Понятие«форма».Разнообразиеформпредметногомира.Сходствоиконтрастформ. 

Простые и геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

форм на предметы на представление о его характере. Силуэт. Передача разнообразных 

предметов на плоскости и в пространстве. 

Обследование предметов и выделение необходимых для передачи в рисунке 

признаков сходства объекта с натурой (или образцом). 

Соотнесениеформыпредметовсгеометрическимифигурами(методобобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передачадвиженияразличныходушевленныхинеодушевленныхпредметов. 
Понятия «орнамент» и «узор». Их сходствои различие. Виды орнаментов поформе 

(в полосе, замкнутый, сетчатый), по содержанию (геометрический, растительный, 

зооморфный,геральдическийит.д.).Принципыпостроенияорнамента(вполосе,квадрате, 

круге, треугольнике). Рисованиепомотивам Дымковской игрушки, Городецкой, Гжельской 

росписи и др. 

Приемыпередачиформы предметов:рисование поопорнымточкам;дорисовывание; 

обведение шаблонов; рисование по клеткам; самостоятельное рисование, составление 

целого изображения (реального, сказочного) из частей. 

Применение приемов передачи графических образов (человека, дерева, дома, 

животных, птиц, рыб, предметов быта, учебы и отдыха) в рисовании с натуры, 

тематическом и декоративном рисовании. 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в рисунке с помощью красок 

Понятие«цвет».Цветасолнечногоспектра(основные,составные,дополнительные). 

Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами 

цветоведения. 

Различениеиобозначениемсловом,некоторыхясноразличимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитреосновныхцветов,отражениесветлотностицвета(светлозеленый,темнозеленыйи т.д.). 
Эмоциональноевосприятиецвета.Передачаспомощьюцветахарактераперсонажа, 

его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в 

эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при 

создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Обучениевосприятиюпроизведенийискусства 

Беседы об изобразительном искусстве: 



 

 

Роль изобразительногоискусства в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Работа художников, скульпторов, мастеров народных 

промыслов,дизайнеров.Фотографияипроизведениеизобразительногоискусства:сходство и 

различие. 

Видыизобразительногоискусства: 

 рисунок.материалыдлярисунка:карандаш,ручка,фломастер, уголь,пастель, мелки. 

приемы работы с различными графическими материалами. красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. изображение 

деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.

 живопись.живописные материалы. красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи, цвет – основа языка живописи. 

образы природы и человека в живописи.

 скульптура.материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

объем – основа языка скульптуры. красота человека, животных, выраженная средствами 

скульптуры.

 художественное конструирование.разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон). возможности 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека.

 народное и декоративно-прикладное искусство.истоки этого искусства и его роль в 

жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). 

разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). 

сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

ознакомлениес произведениями народных художественных промыслов в россии с учетом 

местных условий.

 беседы на темы: «как и о чем создаются картины» пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетная картина. какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). 

художникисоздалипроизведенияживописииграфики:и.билибин,в.васнецов,ю.васнецов, 

в.канашевич,а.куинджи,асаврасов,в.сутеев,и.остроухова,а.пластов,вполенов,илевитан, 

к.юон, м. сарьян, п.сезан, и.шишкин и т.д.

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, 

статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, 

гранит,глина,пластилинит.д.).Скульпторысоздалипроизведенияскульптуры:В.Ватагин, 

А.Опекушина, В.Мухина и т.д. 

«Какидлячегосоздаютсяпроизведениядекоративно-прикладногоискусства».Какие 

материалы используют художники-декораторы. Произведения мастеров расписных 

промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.). 

Планируемыерезультатыосвоенияучебного предмета 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

предмету «Изобразительноеискуство» на конец обучения в младших классах: 

Минимальныйуровень: 

 знать названия художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения с ними и санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними;

 знатьэлементарныеправила композиции,цветоведения,передачиформыпредметаи др.;

 знатьнекоторыевыразительныесредстваизобразительногоискусства:

«изобразительнаяповерхность»,«точка»,«линия»,«штриховка»,«пятно»,«цвет»; 

 знатьназванияпредметов,подлежащихрисованию;



 

 

 знать названия некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: дымково, гжель, городец, каргополь и др.;

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

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

держать карандаш, кисть и др.;

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя; рационально организовать 

свою изобразительную деятельность; планировать работу; осуществлять текущий и 

заключительный контроль выполняемых практических действий и корректировку хода 

практической работы;

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

формы и конструкции; передавать в рисунке содержание несложных произведений в 

соответствии с темой;

 применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета;

 ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;

 адекватнопередавать цвет изображаемого объекта, определять насыщенность цвета, 

получать смешанные и некоторые оттенки цвета;

 узнавать и различать в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенные 
предметы и действия.

Достаточныйуровень: 

 знатьназвания жанровизобразительного искусства(портрет,натюрморт,пейзажи др.);

 знатьназваниянекоторыхнародныхинациональныхпромыслов(дымково,гжель, 
городец, хохлома и др.);

 знатьосновныеособенностинекоторыхматериалов,используемыхврисовании;

 знать выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность»,«точка»,«линия»,«штриховка»,«контур»,«пятно»,«цвет»,объем,

«пространство»,«пропорция»,«симметрия»,«ритм»,«динамика»идр.; 

 знать законы и правила цветоведения; светотени; перспективы; построения 

орнамента, стилизации формы предмета и др.;

 находитьнеобходимуюдлявыполненияработыинформациювматериалахучебника, 

рабочей тетради;

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;

 оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников 
(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);

 устанавливать причинно-следственныесвязи междувыполняемыми действиями и их 

результатами.

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

признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по воображению;

 уметь различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое отношение 

к природе, человеку, семье и обществу;

 уметьразличатьпроизведенияживописи,графики,скульптуры,архитектурыи 

декоративно-прикладного искусства;

 уметьразличатьжанрыизобразительногоискусства:пейзаж,портрет,натюрморт, 

сюжетное изображение.

ЛичностныерезультатыосвоенияАООПНООобучающихсясРАС,осложненными 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом 

индивидуальныхвозможностейиособыхобразовательныхпотребностейвключают 



 

 

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;

 развитиемотивациикобучению;

 развитиеадекватныхпредставленийонасущнонеобходимомжизнеобеспечении;

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела);

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;

 развитиеположительныхсвойствикачеств личности;

 готовностьквхождениюобучающегосявсоциальнуюсреду.

Адаптивнаяфизическаякультура 

Пояснительная записка 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса 

обучающихся с РАС. Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно- 

развивающиеилечебно-оздоровительныезадачи.Физическоевоспитаниерассматривается и 

реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, 

эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой 

категорииобучающихсяксамостоятельнойжизни,производительномутруду,воспитывает 

положительные качества личности, способствует социальной интеграции школьников в 

общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с РАС в процессе приобщения их к физической культуре, 

коррекции недостатков психофизического развития, расширении индивидуальных 

двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основныезадачиизученияпредмета: 
Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

 коррекциянарушенийфизическогоразвития;

 формированиедвигательныхуменийинавыков;

 развитиедвигательныхспособностейвпроцессе обучения;

 укреплениездоровьяизакаливаниеорганизма,формированиеправильнойосанки;

 раскрытиевозможныхизбирательныхспособностейиинтересовребенкадляосвоения 

доступных видов спортивно-физкультурной деятельности;

 формированиеивоспитаниегигиеническихнавыковпривыполнениифизических 
упражнений;

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни;

 поддержаниеустойчивойфизическойработоспособностинадостигнутомуровне;

 формированиепознавательныхинтересов,сообщениедоступных теоретических 

сведений по физической культуре;

 воспитаниеустойчивогоинтересакзанятиямфизическимиупражнениями;

 воспитаниенравственных,морально-волевыхкачеств(настойчивости,смелости), 

навыков культурного поведения.

Коррекциянедостатковпсихического ифизического развитиясучетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает: 

 обогащениечувственногоопыта;

 коррекциюиразвитиесенсомоторнойсферы;



 

 

 формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности.

Содержаниепрограммыотраженовразделах:«Знанияофизическойкультуре», 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Игры». Каждый из перечисленных разделов включает 

некоторые теоретические сведения и материал для практической подготовки 

обучающихся. 

Каждому из направлений соответствует ряд учебных задач, которые выстроены в 

определенной последовательности и решаются на протяжении всех лет обучения. 

Программойпредусмотреныследующиевидыработы: 

 беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций;

 выполнениефизических упражненийнаосновепоказа учителя;

 выполнениефизическихупражненийбеззрительногосопровождения,подсловесную 

инструкцию учителя;

 самостоятельноевыполнение упражнений;

 занятиявтренирующемрежиме;

 развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 

атлетики,формированиедвигательныхуменийинавыковчерезознакомлениесэлементами 

спортивных и подвижных игр.

Знанияофизической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. 

Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, 

снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование 

понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. 

Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. 

Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 

гимнастическихснарядахипредметах.Правилаповедениянаурокахгимнастики.Понятия: 

колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. 

Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие 

двигательных способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал. 

Построенияиперестроения. 

Упражнениябезпредметов(коррегирующиеиобщеразвивающиеупражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; 

упражнениядлярасслаблениямышц; 

упражнения для мышц шеи; 

упражнения для укрепления мышц спины и живота; 

упражнениядляразвитиямышцрукиплечевогопояса; 

упражнения для мышц ног; 

упражнениянадыхание; 

упражнениядляразвитиямышцкистейрукипальцев; 

упражнения для формирования правильной осанки; 

упражнения для укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами: 

сгимнастическимипалками; 

с флажками; 

смалымиобручами; 

с малыми мячами; 

сбольшиммячом; 



 
 

снабивнымимячами(вес2кг); 

упражнения на равновесие; 

лазанье и перелезание; 

упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности 

движений; 

переноскагрузовипередачапредметов; прыжки. 

Легкаяатлетика 
Теоретическиесведения.Элементарныепонятияоходьбе,беге,прыжкахиметаниях. 

Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; 

ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление 

учащихся с правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, 

метаний.Значениеправильной осанки при ходьбе.Развитиедвигательныхспособностей и 

физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практическийматериал.Ходьба.Бег.Прыжки.Метание. 

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во 

время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия 

(выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные 

сведенияпоовладениюигровыми умениями(ловлямяча,передача, броски, ударыпомячу 

Практическийматериал. 

Подвижные игры 

Коррекционные игры 

Игры с бегом; 

Игрыспрыжками; Игры 

с лазанием; 

Игрысметаниеми ловлей мяча; 

Игрыспостроениямииперестроениями; 
Игрысэлементамиобщеразвивающихупражнений; 

Игры с бросанием, ловлей, метанием 

Планируемыерезультатыосвоенияучебного предмета 

Минимальныйидостаточныйуровниусвоенияпредметныхрезультатовпопредмету 

«Адаптивная физическая культура» на конец обучения в младших классах: 

Минимальныйуровень: 

 иметьпредставленияофизическойкультурекаксредствеукрепленияздоровья,физическ

ого развития и физической подготовки человека;

 выполнятькомплексыутреннейгимнастикиподруководствомучителя;

 знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их 

применять;

 выполнятьнесложныеупражненияпословеснойинструкциипривыполнении строевых 

команд;

 иметь представления о двигательных действиях; знать основные строевые команды; 

вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений;

 принимать 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 инвентарѐм и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях.

Достаточныйуровень: 

 практическиосвоитьэлементыгимнастики,легкойатлетики,лыжнойподготовки, 



 
 

спортивных и подвижных игр и др. видов физической культуры;

 самостоятельновыполнениекомплексов утреннейгимнастики;

 владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 
мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки);

 выполнять основные двигательныедействия в соответствии сзаданием учителя:бег, 

ходьба, прыжки и др.;

 подавать и выполнять строевые команды, вести подсчѐт при выполнении 

общеразвивающих упражнений.

 овладениенавыкамисовместногоучастиясосверстникамивподвижныхиграхи 

эстафетах;

 оказыватьпосильнуюпомощьиподдержкусверстникамвпроцессеучастияв подвижных 

играх и соревнованиях;

 знатьспортивныетрадициисвоегонародаидругих народов;

 знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и уметь их применять в практической деятельности;

 знатьправилаитехникувыполнениядвигательныхдействий,уметьприменятьусвоенные 

правила при выполнении двигательных действий под руководством учителя;

 знать и применять правила бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием 

вповседневной жизни;

 соблюдатьтребованиятехникибезопасностивпроцессеучастиявфизкультурно- 

спортивных мероприятиях.

ЛичностныерезультатыосвоенияАООПНООобучающихсясРАС,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;

 развитиемотивациикобучению;

 развитиеадекватныхпредставленийонасущнонеобходимомжизнеобеспечении;

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела);

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;

 развитиеположительныхсвойствикачеств личности;

 готовностьквхождениюобучающегосявсоциальнуюсреду.

Технология 

Пояснительнаязаписка 

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 всестороннем развитии 

личности учащегося младшего возраста с РАС в процессе формирования трудовой 

культуры и подготовки его к последующемуобучению в старших классах. Его изучение 

способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

Задачиизученияпредмета: 



 
 

 формированиепредставленийоматериальнойкультурекакпродуктетворческой 

предметно-преобразующей деятельности человека.

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нѐм человека.

 расширениекультурногокругозора,обогащениезнанийокультурно-исторических 

традициях в мире вещей.

 расширениезнанийоматериалахиихсвойствах,технологиях использования.

 формированиепрактическихуменийинавыковиспользованияразличныхматериалов в 

предметно-преобразующей деятельности.

 формированиеинтересакразнообразнымвидамтруда.

 развитиепознавательныхпсихическихпроцессов(восприятия,памяти,воображения, 

мышления, речи).

 развитиеумственнойдеятельности(анализ,синтез,сравнение,классификация, 

обобщение).

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений.

 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью).

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации.

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие 

социально ценных качеств личности.

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает: 

 коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленноговоспитанияисовершенствованияунихправильноговосприятия

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в трудовом объектесущественныепризнаки, устанавливать сходство и различие 

между предметами; 

 развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения;совершенствованиеуменияориентироватьсявзадании,планированииработы, 

последовательном изготовлении изделия;

 коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 

путемиспользованиявариативныхимногократноповторяющихсядействийсприменением 

разнообразного трудового материала.

Работасглинойипластилином 
Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). 

Глина ― строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. 

Применение глины для скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. Организация 

рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. 

Инструментыдляработыспластилином.Лепкаизглиныипластилинаразнымиспособами: 

конструктивным,пластическим,комбинированным.Приемыработы:«разминание», 

«отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из 

пластилина),«раскатываниестолбиками»(аппликацияизпластилина),«скатываниешара», 

«раскатываниешарадоовальнойформы»,«вытягиваниеодногоконцастолбика», 

«сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). Лепка из 

пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, 

изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную 

форму. 

Работасприродными материалами 



 
 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из 

природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. 

Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила 

работы с ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы 

соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями 

(аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой 

травой. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха 

(аппликация, объемные изделия). 

Работас бумагой 
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага 

для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). 

Цвет,формабумаги(треугольник,квадрат,прямоугольник).Инструментыиматериалыдля 

работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды 

работы с бумагой и картоном: 

Разметкабумаги.Экономнаяразметкабумаги.Приемыразметки: 

 разметка с помощью шаблона.понятие «шаблон». правила работы с шаблоном. 

порядок обводки шаблона геометрических фигур. разметка по шаблонам сложной 

конфигурации;

 разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, 

циркулем).понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». их применение и устройство;

 разметкас опоройначертеж.понятие «чертеж». линиичертежа.чтениечертежа.

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы 

вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой 

наклоннойлинии»;«надрезпокороткойпрямойлинии»;«разрезподлиннойлинии»; 

«разрезпонезначительноизогнутойлинии»;«округлениеугловпрямоугольныхформ»; 

«вырезаниеизображенийпредметов,имеющиеокруглуюформу»;«вырезаниепо 

совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько 

раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги полинии сгиба. Отрывание мелких кусочков 

от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной 

формыпополам»;«сгибаниесторонксередине»;«сгибаниеугловкцентруисередине»; 

«сгибаниепотипу«гармошки»; «вогнутьвнутрь»; «выгнутьнаружу». 
Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в 

ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструированиеизбумагиикартона(изплоскихдеталей;наосновегеометрических тел 

(цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединениедеталейизделия.Клеевоесоединение.Правилаработысклеемикистью. 

Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей 

(щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства 

картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. 

Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона 

листом бумаги». 

Работастекстильнымиматериалами 

Элементарныесведенияонитках(откудаберутсянитки).Применениениток. 

Свойстваниток.Цветниток.Какработатьснитками.Видыработыс нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 



 
 

Связываниенитоквпучок(ягоды,фигуркичеловечком,цветы). 
Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание.Чтоделаютизниток.Приемывышивания:вышивка«прямойстрочкой», 

вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с 

перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарныесведенияотканях.Применениеиназначениетканивжизничеловека. Из 

чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона 

ткани;шероховатые,шершавые,скользкие,гладкие,толстые,тонкие;режутсяножницами, 

прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и 

их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и 

приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы 

с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, 

окрашивание, набивка рисунка). 

Раскройдеталейизткани.Понятие«лекало».Последовательностьраскроядеталейиз 

ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, 

прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка 

(закладки, кухонные предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные 

переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол- 

скруток из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение 

тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и 

т.д.).Пришиваниепуговиц(сдвумяичетырьмясквознымиотверстиями,сушком).Отделка 

изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

Работасдревеснымиматериалами 

Элементарныесведенияодревесине.Изделияиздревесины.Понятия«дерево»и 
«древесина».Материалыиинструменты.Заготовкадревесины.Ктоработаетсдревесными 

материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура). 

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями 

(зачистка напильником, наждачной бумагой). 

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка 

точилкой). 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных 

заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов. 

Работасметаллом 
Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, 

цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология 

ручной обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работасалюминиевойфольгой.Приемыобработки фольги:«сминание»,«сгибание», 

«сжимание»,«скручивание»,«скатывание»,«разрывание»,«разрезание». 

Работаспроволокой 
Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение 

проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты 

(плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой. 

Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в 

спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под 

прямым углом». 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, 

зверей, человечков. 

Работасметаллоконструктором 



 
 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. 

Набордеталейметаллоконструктора(планки,пластины,косынки,углы,скобыпланшайбы, 

гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, 

отвертка). 

Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 

Видыработпокомбинированиюразныхматериалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; 

бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, 

пластилин, скорлупа ореха. 

Планируемыерезультатыосвоенияучебного предмета 

Минимальныйидостаточныйуровниусвоенияпредметныхрезультатовпопредмету 

«Технология» на конец обучения в младших классах: 

Минимальныйуровень: 

 знаниеправилорганизациирабочегоместаиумениесамостоятельноегоорганизовать 

взависимости отхарактеравыполняемойработы,(рациональнорасполагатьинструменты, 

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

 знаниевидовтрудовыхработ;

 знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 

урокахручноготруда;знаниеисоблюдениеправилиххранения,санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними;

 знаниеназванийинструментов,необходимыхнаурокахручноготруда,ихустройства, 

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами;

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

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках  

ручного трудаумение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и 

называть его признаки и свойства; определять способы соединения деталей;

 умениесоставлятьстандартныйпланработыпопунктам;

 умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 
материалов;

 умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными 

материалами;бумагойикартоном;ниткамиитканью;проволокойиметаллом;древесиной; 

конструировать из металлоконструктора).

Достаточныйуровень: 

 знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину;

 знаниеобисторической,культурнойиэстетическойценности вещей;

 знаниевидовхудожественныхремесел;

 умениенаходитьнеобходимуюинформациюв материалахучебника,рабочей тетради;

 умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении 

трудовых работ;

 умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно- 

художественным и конструктивным свойствам;

 умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки; экономно 

расходовать материалы;

 умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавать 

простейшиетехническиерисунки,схемы,чертежи,читатьихидействоватьвсоответствии с 

ними в процессе изготовления изделия;



 
 

 умениеосуществлятьтекущийсамоконтрольвыполняемыхпрактическихдействийи 

корректировку хода практической работы;

 оцениватьсвоеизделие(красиво,некрасиво,аккуратное,похоженаобразец);

 устанавливать причинно-следственныесвязи междувыполняемыми действиями и их 

результатами;

 выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения.

ЛичностныерезультатыосвоенияАООПНООобучающихсясРАС,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;

 развитиемотивациикобучению;

 развитиеадекватныхпредставленийонасущнонеобходимомжизнеобеспечении;

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела);

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;

 развитиеположительныхсвойствикачеств личности;

 готовностьквхождениюобучающегосявсоциальнуюсреду. 

2.2. Рабочаяпрограммавоспитания 

ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

Пояснительнаязаписка 

Программа разработана с учѐтом Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по еѐ реализации в 2021 — 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 286). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательногопроцесса 

всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для 

организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Важной составляющей программы воспитания школы является ряд ключевых 

условий успешности ее функционирования и развития, в числе которых мы выделяем 

следующие. 

1. Приоритетная позиция формирования жизненных компетенций в структуре, целях 

исодержанииобразовательногоивоспитательногопроцесса.Решениекакихбытонибыло 

других образовательных и воспитательных задач является малоперспективным без этого 

приоритета, определяющего необходимость научить аутичного ребѐнка жить, 

ориентироваться и адаптироваться в условиях современного мира, обычно непонятного и 

пугающего(чтоивызываетпристолкновениисегонепривычнымипроявлениямиусиление 

аутистических проблем).Недаром К.С. Лебединская, В.В. Лебединский, О.С. Никольская 

подчѐркивают,чтоаутизм(вовторичныхсвоихпроявлениях)–уходотокружающегомира, 

ранящего интенсивностью раздражителей. 

2. Социальное партнѐрство способствует расширению границ окружающего мира и 

повышению качества образования и воспитания – посредством освоения аутичным 



 
 

ребѐнком иных условий деятельности; реализации проектов с привлечением ресурсов из 

областей, напрямую не связанных с педагогической деятельностью; интеграции 

образовательного, воспитательного процесса и культурной жизни; повышения 

вариативности предлагаемых детям форм организации учебной, внеклассной и 

внешкольной деятельности; новых форм организации семейного досуга и др. Такие 

возможности дополнительно способствуют интеграции процессов обучения, воспитания, 

развития,коррекцииисоциализации,решениюзадач сопровождениянетолькодетей,нои их 

родителей. 

3. Взаимодействие с родителями и взаимодействие родителей. Переживающие 

длительный кризис рождения особого ребѐнка и имеющие недостаточно чѐткие 

представленияоегобудущемродителиочевиднонуждаютсявподдержке.Иоказаниеэтой 

поддержки абсолютное условие эффективности образования аутичных детей (равным 

образом, как и любых детей как с ОВЗ, так и нормативно развивающихся). Возможности 

непрерывного образования позволяют оказывать эту поддержку более системно и более 

последовательно.Сиспользованиемразличныхформконсультирования,информирования, 

обучения,привлечениякжизниклассаижизнишколы.Впроцессетакойработырождается и 

взаимодействие между родителями – через формирование сообщества людей, имеющих 

сходные проблемы и задачи, способных оказывать друг другу различную помощь и 

способствовать развитию образовательной организации, более осознанно включаясь в 

современную структуру государственно-общественного управления. 

4. Социальное сопровождение. Будучи формально определяемым как содействие в 

предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, 

социальнойпомощи,неотносящейсяксоциальнымуслугам,вконтекстеобразованиядетей 

саутизмом,скорее,выступаетвформесоциальнойподдержки,основаннойна потребностях 

ребѐнка в целях улучшения качества его жизни. Условие, выполнение которого существенно 

способствует и повышению качества образования и воспитания. Потому что наличие 

психологических проблем в условиях семейного воспитания, неудовлетворение познавательных, 
речевых, культурных, физических и иных потребностей ребѐнка (в особенности, за пределами 

школы) всегда негативно сказываются как на его поведении, так и навсех видах егодеятельности. 

Своевременная и адекватная социальная поддержка, оказываемая семьям детей с расстройствами 

аутистического спектра, всегда способствует не только решению образовательных задач, но и 
улучшению перспектив дальнейшего их развития. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение. Базовое и ключевое условие 

обеспечения непрерывного образования, выступающее как система взаимодействия 

команды специалистов различного профиля (учителей, воспитателей, учителей- 

дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, педагогов дополнительного 

образования, социальных педагогов), направленная на максимальновозможное раскрытие 

его индивидуально-личностного потенциала. В том числе, посредством сопровождения 

развития ребѐнка, образовательного процесса, образовательных программ и 

образовательной системы в целом (включая сопровождение родителей). 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, советов 

родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьѐй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценностисвоейэтническойгруппы,правиламинормамповедения,принятымвроссийском 

общественаосновероссийскихбазовыхконституционныхнормиценностей;историческое 

просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся. 

Программавключаеттрираздела:целевой,содержательный,организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания еѐ содержание, за 



 
 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

общеобразовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся. 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организацииопределяетсясодержаниемроссийскихбазовых(гражданских,национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно- 

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания,установленнымивСтратегииразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациина 

периоддо2025года(РаспоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот29.05.2015№ 996-

р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 
 

 

РАС. 

Целиизадачивоспитанияобучающихсяс интеллектуальныминарушениямии 

 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 



 
 

высоконравственный,творческий,компетентныйгражданинРоссии,принимающийсудьбу 

Отечествакаксвоюличную,осознающийответственностьзанастоящееибудущеестраны, 

укоренѐнныйвдуховныхикультурныхтрадицияхмногонациональногонародаРоссийской 

Федерации. 

Всоответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение 

ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российскоеобщество(социальнозначимыхзнаний);формированиеиразвитиеличностных 

отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности,сформированностьценностейсамостоятельностииинициативы,готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно- 

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учѐтом принципов воспитания:гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности, доступности. 

 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательнойорганизациипоосновнымнаправлениямвоспитаниявсоответствии с 

ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

 патриотическоевоспитание—воспитаниелюбвикродномукраю,Родине,своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия,справедливости,дружелюбияивзаимопомощи,уважениякстаршим,кпамяти 



 
 

предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учѐтом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного,бережногоотношениякприроде,окружающейсреденаосновероссийских 

традиционных духовных 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 учѐтом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 всероссийскийвидеомарафон внеурочных занятий «Разговоры о важном». 

Основные темы связаны с ключевыми аспектами жизни человека в современной России. 

Проект"Разговорыоважном"направлен наразвитиеценностногоотношения школьников к 

своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. Данные занятия с детьми направленына формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

1.4Целевыеориентирырезультатов воспитания 

Воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, осуществляемая в 

системе образования, ориентированная на создание условий для развития и духовно- 

целостной ориентации обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных 

ценностей, оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, 

культурном, гражданском и профессиональном становлении. 

Исходяизэтоговоспитательногоидеала,атакже основываясьнабазовыхдлянашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностноеразвитиемаксимальноадаптированной личности школьников с 

ограниченными возможностями здоровья, проявляющееся: 

1. в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 
Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях 
начальногообщегои основногообщегообразованияпонаправлениямвоспитанияв соответствии 

с ФГОС. 

Целевыеориентирыпоуровням образования: 
1. Уровеньначальногообщегообразования–воспитаниедетеймладшегошкольного 

возраста. 

Такимцелевымприоритетомявляетсясозданиеблагоприятныхусловийдляусвоения 



 
 

обучающимисясоциальнозначимыхзнаний–знанийосновныхнормитрадицийобщества, в 

котором они живут. 

Выделениеданногоприоритета связано сособенностями детей младшегошкольного 

возраста:необходимостьдуховно-нравственногоразвитияивоспитанияобучающихся, 

социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся  к базовым 

национальным ценностям российского  общества, общечеловеческим ценностям в 

контекстеформированияунихнравственныхчувств,нравственногосознанияиповедения. 

Такогороданормыитрадициизадаютсявшколепедагогамиивоспринимаются детьми именно 

как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для 

развитиясоциальнозначимых отношений  школьников и накопленияими  опыта 

осуществлениясоциальнозначимыхделивдальнейшем,вподростковомиюношеском 

возрасте. 

Кнаиболееважнымизнихотносятся следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

 знатьилюбитьсвоюРодину–свойроднойдом,двор,улицу,город,село,своюстрану; 

 формироватьмотивацию универсальнойнравственнойкомпетенции —«становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

 формироватьнравственныепредставленияотом,чтотакое«хорошо»ичтотакое 

«плохо»,атакжевнутренниеустановкивсознаниишкольникапоступать«хорошо»; 

 развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, настойчивость в 

достижении результата. 

 формировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 формироватьпознавательныйинтересибережноеотношениекприроде; 

 формировать представления об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формировать заинтересованное отношение к собственному здоровью); 

 формировать представления о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности; формировать установки на использование здорового 

питания; 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

 стремитьсяузнаватьчто-тоновое,проявлятьлюбознательность,ценитьзнания; 

 бытьвежливымиопрятным,скромными приветливым; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать 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. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важностиследованияимимеетособоезначениедляребенкаэтоговозраста,поскольку 

облегчаетеговхождениевширокийсоциальныймир,воткрывающуюсяемусистему общественных отношений. 

 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровненачальногообщегообразования. 
 

Целевыеориентиры 

Гражданско-патриотическоевоспитание 



 
 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, еѐ территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящемуи будущемуродного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 
Духовно-нравственноевоспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учѐтом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающийценностькаждойчеловеческойжизни,признающийиндивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Сознающийнравственнуюиэстетическуюценностьлитературы,родногоязыка, 
русскогоязыка,проявляющийинтерескчтению. 

Эстетическоевоспитание 

Способныйвосприниматьичувствоватьпрекрасноевбыту,природе,искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющийинтересиуважениекотечественнойимировойхудожественной 

культуре. 

Проявляющийстремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельно

сти, искусстве. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоционального 

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, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учѐтом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 



 
 

Сознающийипринимающийсвоюполовуюпринадлежность,соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учѐтом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающийценностьтрудавжизничеловека, семьи,общества. 
Проявляющий уважениектруду,людямтруда,бережноеотношениекрезультатам 

труда, ответственное потребление. 

Проявляющийинтерескразнымпрофессиям. 

Участвующийвразличныхвидахдоступногоповозрастутруда,трудовойдеятельности. 

Экологическоевоспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющийлюбовьибережноеотношениекприроде,неприятиедействий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающийготовностьвсвоейдеятельностипридерживатьсяэкологических норм. 

Ценностинаучного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы,связи живой и неживой природы, 

о науке, научном знании. 

Имеющийпервоначальныенавыкинаблюдений,систематизациииосмысления 
опытавестественнонаучнойигуманитарнойобластяхзнания. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Укладобразовательнойорганизации 

МКОУ СШ №3 обучает, воспитывает и развивает  детей с расстройствами аутистического 

спектра.  

Ключевой особенностью  МКОУ СШ №3 является реализация модели непрерывного 

образования и воспитания детей с расстройством аутистического спектра (далее – РАС) 

выделяющая ряд методологических ориентиров и ключевых принципов: 

 гуманизации, который определяет, что образование и воспитание детей с рас 

направлено на личностное развитие, обеспечивающее возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации; 

 адаптации образования к уровню и особенностям психофизического и личностного 

развития учащихся с аутизмом с учѐтом их особых образовательных потребностей; 

 равноценности всех ветвей образования и воспитания: основного образования, 

дополнительного образования и коррекционно-развивающей работы; 

 педагогической инверсии, выражающейся в постоянной готовности к изменению 

педагогической стратегии и тактики (что особенно актуально с учѐтом изменчивость и 

нелинейности развития аутичного ребѐнка). 

 в основу модели положен процессный подход, подразумевающий в числе основных 

процессов диагностику, обучение, воспитание, развитие, коррекцию и с социализацию 

обучающихся с рас. 

 поэтапная организация обучения и воспитания, обеспечивающая постепенное 

дифференцированноерасширениевключениякаждогоучащегося срасв образовательную и 

социокультурную среды школы и организаций-социальных партнѐров; 

 специальная пространственно-временная организация среды для учащихся с рас, 

направленная на минимизацию патологических форм аутистической защиты; 



 
 

 обязательный расширенный мониторинг динамики развития учащихся с рас, на 

основании которого оценивается как успешность обучения, так и готовность учащегося с 

рас к переходу на следующий уровень образования; 

 организацияобученияипсихологическогосопровожденияродителей. 

Обучение и воспитание закономерно связаны - как технологически (через 

воспитательный потенциал урока и обучающее значение воспитательных мероприятий), 

так и содержательно (через приоритет формирования личностных и надпредметных 

компетенций). Стратегически – через формирование жизненно важных навыков 

социальной ориентировки, самообслуживания, общения, социального взаимодействия на 

том уровне, который возможен для каждого конкретного учащегося. 

Процессразвитияпредполагаетвпервуюочередьпоискточекросталичностиребѐнка и 

познавательной сферы его психики, образовательный акцент на этих точках и 

использованиедлякомпенсацииаутистическихпроявленийпопринципуопорынасильное 

звено.Темболее,чторазвитие,кпримеру,творческихспособностейребѐнкаможетстатьв 

последующем основой для егопрофессиональной самореализации.Именнов этом смысле 

представляется целесообразным трактовать традиционную связь между обучением, 

воспитанием и развитием. 

Коррекция,всвоюочередь,актуализируетвозможностиизменениятеххарактеристик 

личности и деятельности, которые могут быть в той или иной мере исправлены или 

адаптированыкусловиямжизни.Вновьвомногомпересекаясьсдругимипроцессамибудучи 

необходимым звеном урочной, внеурочной, внеклассной деятельности. И являясь 

существенным условием социализации как процесса усвоения социальных правил, 

требованийинорм. 

Допустимо утверждать, что именно социализация является важнейшей 

стратегическойзадачейинеотъемлемымэлементомвсехотмеченныхпроцессов,поскольку от 

ее качества напрямую будет зависеть перспектива экстернальной интеграции ребѐнка и, 

следовательно, их жизненная перспектива 

Учитывая необходимость расширения жизненных границ и возможностей для 

обучающихсясРАС,ОУнаходитсявпостоянномпоискесоциальныхпартнеров,развивает 

сетевоесотрудничество.Реализацияпланасетевоговзаимодействиясмуниципальным 

казенным образовательным учреждением дополнительного образования «Центром детского 

творчества»позволяет заявить о достижении определенных результатов по созданию 

«островков» инклюзивного формата. 

Наличиевариативныхучебныхкурсов,практикгражданской,духовно-нравственной, 

социокультурной, экологической и т. д. воспитательной направленности, в том числе 

включѐнных в учебные планы по решению участников образовательных отношений, 

авторских курсов, программ воспитательной направленности, самостоятельно 

разработанных и реализуемых педагогами общеобразовательной организации 

обеспечивают максимальную вовлеченность обучающихся в процесс воспитательной 

работы. 

Виды,формыисодержаниевоспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

1. Модуль–«Общешкольныедела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются участниками образовательных отношений. Это не 

наборкалендарныхпраздников,отмечаемыхвшколе,акомплексколлективныхтворческих 

дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 



 
 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для 

детей.Дляэтоговобразовательнойорганизациииспользуютсяследующиеформыработы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание модуля на уровне начальногообщегообразования 

Навнешкольномуровне: 

Спортивные состязания: городские соревнования (по футболу, волейболу, баскетболу, 

легкой атлетике, теннису), открытое первенство среди обучающихся школьных спортивных 

клубов образовательныхучреждений г.Дубовки 

Творческие фестивали и конкурсы: « Земля наш дом», « Неопалимая Купина» и др 

 

Участие во всероссийских акциях, посвящѐнных значимым отечественным и 

международным событиям: Всероссийская акция«Вниманиедети!»,деньсолидарностив 

борьбе с терроризмом, акция «Свеча памяти жертв террористических актов», 

международный день пожилых людей–акция «Доброе сердце»,  « Тепло из дома», 

всемирный день улыбки,  экология и энергосбережение#ВместеЯрче, всемирный день 

вторичной переработки, акция ―Вторая жизнь вещей», акция приуроченная ко Дню памяти 

жертв ДТП 
 

Нашкольномуровне: 

Общешкольные праздники и спортивные мероприятия: Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 1 сентября, Ежегодный кросс Наций, «День учителя»,« Золотая 

осень», творческое мероприятие, посвященное Дню толерантности, творческое 

мероприятие, посвященное Международному Днюинвалида,творческоемероприятие 

«Новый год», спортивный праздник, посвященный Дню защитников Отечества, школьный 

праздник «Последний звонок» , Праздник выпускников 

Церемониинаграждения(поитогамгода) школьников и педагогов за активное участие в 

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

значительный вклад в развитие школы. 

Реализация календарно-тематического планирования в рамках работы групп 

продленного дня (по основным направлениям: воспитание гражданственности и 

патриотизма – Быть гражданином; воспитание нравственных чувств и этического сознания 

– Что такое хорошо?; воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению и труду – 

Учениес увлечением;воспитаниеценностного отношения к своему здоровью – Будь здоров!; 

воспитание ценностного отношения к прекрасному,формированиепредставлений об 

этических идеалах и ценностях; воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающейсреде–Какпрекрасенэтотмир!). 

Проведение мероприятий в пределах одногоклассного коллектива: международный 

день распространения грамотности, день памяти жертв фашизма, международный день 

мира, международный день музыки, день гражданской обороны, всемирный день мытья 

рук, международный день школьных библиотек, день народного единства, всемирный день 

домашних животных, день Героев Отечества – «История отечества в истории моей семьи», 

«Школа безопасности». 

Наиндивидуальномуровне: 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Модуль–«Классноеруководство» 

Деятельность классногоруководителя заключается в создании условий для развития 

личностиобучающегося,егоуспешнойсоциализации,атакжевформированииусловийдля 

реализации систематической воспитательной работы в классном коллективе. 

Содержание модуля на уровне начальногообщегообразования 

Работаскласснымколлективом: 

Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся 

ивоспитателямвихподготовке,проведенииианализе; 

Выработка совместно с классным коллективом норм и правил класса, помогающих 

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

образовательной организации; 

Реализация внутри классных, меж классных и внутри школьных проектов; 

Организация и проведение тематических классных часов (согласно плану работы 

классного руководителя, посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию 

в классе, в городе, стране), способствующие расширению кругозора обучающихся, 

формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; 

игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения; 

организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу;здоровьесберегающие, 

позволяющие получить опыт безопасного поведениявсоциуме,веденияздоровогообраза 

жизни и заботы о здоровье других людей. 

Индивидуальнаяработасобучающимися: 
Индивидуальнаяработасобучающимися поформированию«портфолио»обучающегося 

Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам 

 

 

Работа с педагогическим коллективом класса: 

 взаимодействие классного руководителя с педагогическим коллективом класса 

(учителя предметники, специалисты службы сопровождения – педагоги-психологи, 

учителя логопеды, учителя дефектологи), социальным педагогом, с целью формирования 

единства мнений и требований всех участников образовательных отношений по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

участниками образовательных отношений.

 привлечение педагогического коллектива к участию во внутриклассных делах, 

дающих возможность педагогам лучше узнавать обучающихся в различных видах 

деятельности.

 привлечение специалистов службы сопровождения к участию в родительских 

Вовлечение в ключевые дела школы каждого обучающегося с учетом индивидуальных

 психофизиологических особенностей. 

Индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) при подготовке и 

участии в делах школы и класса. 

Реализация программы индивидуального сопровождение (при необходимости) при 

подготовке и участии в делах школы и класса. 



 
 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.

 педагогическиесоветы.

 

Работасродителями(законными представителями): 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) о жизни класса, 

индивидуальных успехах и затруднениях, возникающих у обучающихся.

 оказание содействия и помощи в регулировании отношений участников 

образовательных отношений (учителя, специалисты службы сопровождения, родители 

(законные представители), администрация образовательной организации).

 организацияипроведениеродительскихсобраний (согласноплануработы классного 

руководителя).

3. Модуль–«Курсывнеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, направленная на достижение результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы и осуществляется в формах, 

отличных от классно-урочной. 

Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в 

которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации обучающихся. 

Основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных 

условий для развития интересов, способностей, обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра в сочетании с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации 

свободного времени обучающихся. 

В решении задач воспитания, развития и коррекции детей с РАС зарекомендовали себя как  

наиболее эффективные методологические основания следующих подходов: 

Содержание модуля на уровне начальногообщегообразования 

Использование потенциала арт- терапевтического подхода – как имеющего 

наибольшуюметодическуюразработанность, берущегоистоки в отечественных методиках 

художественного, этического, морально- нравственного и эстетического воспитания;  

Использование эмоционально-уровневого подхода – как центрального в 

теории и практике отечественной дефектологической науки, базирующегося на основании 

взглядов основоположников российской дефектологии как науки и практики, имеющего 

непосредственную взаимосвязь с принятой в России культурно- исторической теорией 

развития ребѐнка Льва Семеновича Выготского. 

Коррекционно-развивающеенаправление 

музыкально-ритмическое развитие; психокоррекционные занятия; 

логопедическаякоррекция;фонетическая ритмика; альтернативная коммуникация 

(формирование коммуникативного поведения); социально-бытовая ориентировка; развитие 

познавательной  деятельности;сенсорноеразвитие; предметно-практическиедействия. 

Нравственноеисоциальноенаправление 

Сто шагов в будущее 



 
 

 

 

Общекультурноенаправление 
 Хор «Созвучие» 
  

Общеинтеллектуальноенаправлен 
Читай-ка 
  Функциональная грамотность  
Логика и алгоритмика 

 

4. Модуль–«Школьныйурок» 

Обучение и воспитание закономерно связаны - как технологически (через 

воспитательный потенциал урока и обучающее значение воспитательных мероприятий), 

так и содержательно (через приоритет формирования личностных и 

надпредметныхкомпетенций). 

Реализация воспитательного потенциала урока осуществляется с учетом 

специфических особенностей, обучающихся с расстройствами аутистического спектра в 

сочетании синтеллектуальной недостаточностью различной степени выраженности, через 

создание благоприятных условий для овладения ими учебной деятельности и 

формирования общей культуры, разностороннего развития личности в соответствии с 

принятымивсемьеи обществедуховно-нравственнымиисоциокультурнымиценностями, 

путем применения: 

 дифференцированного подхода - обеспечивающего вариативность содержания 

образования,предоставляя обучающимся срасвозможностьреализоватьиндивидуальный 

потенциал развития.

 деятельного подхода – основанного на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающего основные закономерности и структуру 

образования с учетом специфики развития личности обучающегося с рас.обеспечением 

условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

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

усвоениеэлементовсистемынаучныхзнаний,уменийинавыков(академических
результатов), но и, прежде всего, жизненной компетенции, составляющей основу социальной 
успешности.

 соблюдения принципа развивающей направленности образовательного процесса – 

ориентированного на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей.

 соблюдение принципа преемственности – обеспечивающего взаимосвязь и 

непрерывность образования и воспитания обучающихся с рас на всех ступенях 

образования.

 соблюдение принципа целостности – содержание образования и воспитания, 

предполагающий перенос усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечивает готовность обучающихся к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире самостоятельной жизни.



5. Модуль–«Детскиеобщественныеобъединения» 

Отряд юных инспекторов движения – это творческое объединение обучающихся, 

которые помогают образовательной организации в организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного 

движения (безопасного поведения на улицах и дорогах города) среди учащихся. 

Отряд ЮИД организует творческую работу по пропаганде безопасности дорожного 

движения среди обучающихся и вместе с ними: 

 Участиевовсероссийскойакции«Внимание–дети!»

 Организацияипроведениеежегоднойобщешкольнойвыставкирисунков«Дорожные 

знаки – наши друзья»

-Организацияипроведениешкольнойвыставки-конкурсарисунков«Безопасность 

дорожного движения»

 

6. Модуль–«Организацияпредметно-эстетической среды» 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС требуют создания 

специальных условий. Структурирование среды при обучении детей с РАС предполагает 

четкую пространственно-временную организацию процесса, зонирование помещения, в 

котором обучаются дети, то есть учебного класса. 

Пространство, организованное для работы с детьми, имеющими РАС, 

характеризуется привлекательностью, упорядоченностью и функциональностью. 

Обязательно используются дополнительные визуальные средства: фотографии, 

информационные таблички, пиктограммы, иллюстрации правил поведения, визуальные 

сценарии. 

Визуальныесредства,подсказкиусловноподразделяютсянатри вида: 

 ориентировочные;

 коммуникативные;

 социальноповеденческие.

Помимо зонирования пространства, одним из важных аспектов временной 

организациисредыявляетсярасписаниенаучебныйдень.Эторасписаниедолжнобыть,как 

можно более подробным и, помимо названий уроков, включать все режимные моменты: 

завтрак,обед,перемену,посещениетуалета. 

Врезультатечастотапроявленийнежелательногоповедения значительно снижается. 

Длясозданияпозитивной средывоспитания и развитияв образовательной 

организации предусмотрено: 

 индивидуальное оформление коридорных пространств, цветовое решение, 
поддерживающее позитивный эмоциональный фон;

 определениеоптимальногозонированияучебныхпомещений,обеспечивающих 

индивидуальное чередование труда и отдыха;

 организацияпростанственно-временной среды учебныхпомещений в соответствии с 

параметрами оптимального зонирования учебных помещений;

 организацияобучениядетейиспользованиюалгоритмоввнаправленнойисвободной 
деятельности;

 размещениетворческихработ,обучающихсянастенде;

 событийное(тематическое)оформлениепространстваобразовательнойорганизации.

7. Модуль–«Работасродителями (законнымипредставителями)» 

Семья–этосамыйпервыйинститутсоциализацииребѐнка.То,чторебеноквдетские годы 

приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Важность семьи 

как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение 

значительной части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни 

один из институтов воспитания не может сравниться с семьей – в ней закладываются 

основы личности ребенка. 

Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок 

находитсявтечениезначительнойчастисвоейжизни.Подлительностисвоеговоздействия на 

личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьей. В ней 



закладываютсяосновыличностиребенка:ковременипоступлениявшколуонжеболеечем 

наполовинусформировался как личность. Семья – это особого рода коллектив, играющий 

в воспитании основную долговременную роль. 

Гармонизациядетско-родительских отношений, в семьях, воспитывающихребенка с 

РАС будут способствовать развитию гармоничной личности ребенка, его эффективной 

социализации. 

Работасродителями(законнымипредставителями)направленанаповышениеуровня 

знанийповопросамвоспитанияиразвитиядетей,формированиябезопасногообразажизни 

включает: 

 проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, 

круглых столов и т.п.;

 организациюсовместнойработыпедагогови родителей(законныхпредставителей)по 

проведению культурно-массовых, просветительских, оздоровительных, природоохранных 

мероприятий,спортивныхсоревнований,днейздоровья,занятийпопрофилактикевредных 

привычек и т. п.

Всодержательномпланеработасродителяминаправленанаознакомлениеродителей 

широкимкругомвопросов, связанныхс особенностямипсихофизическогоразвитиядетей, 

укреплениемздоровьядетей,созданиемоптимальныхсредовыхусловийвсемье, 

соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного 

поведения, повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных 

привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации общеобразовательной организации, всех специалистов, работающих в 

общеобразовательной организации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, 

медицинских работников и др.). 

Работа с родителями предполагает осуществление разъяснительной деятельности в 

отношении педагогов и родителей повопросам, связаннымс особенностями осуществления 

процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, их 

родителями (законными представителями) и др. 

Работасродителямивключает: 

 проведениетематическихвыступленийдляпедагоговиродителейпо разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей,

 оформлениеинформационныхстендов,печатныхидругихматериалов,

 психологическоепросвещениепедагоговсцельюповышенияихпсихологической 

компетентности,

 психологическоепросвещениеродителейсцельюформированияунихэлементарной 

психолого-психологической компетентности

Формыработысродителями: 

Управляющий совет школы; 

 Родительскоесобрание;

 Открытыезанятия;

 Индивидуальныеконсультации;

 Оформлениеинформационныхстендов;

 Размещениеинформациинасайте учреждения.

Управляющий совет школы– создаѐтся с целью учета мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и 

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся и их родителей (законных представителей) 

Родительские собрания – одна из наиболее распространенных итрадиционных форм 

работысродителями.Ихцелью являетсяповышение уровняпедагогической компетенции 

родителей. 

Родительские собрания проводятся в соответствии с планом работы школы и по 



запросу родителей (законных представителей). На родительских собраниях формируется 

понимание необходимости непрерывности, преемственности и последовательности в 

реализации адаптированных образовательных программ на разных уровнях образования, 

организационных формах обучения, воспитания, развития, коррекции и социализации 

детей, возможностях экстернальной интеграции 

Открытые занятия и уроки способствуют закреплению полученных в ходе 

родительскихсобранийпредставленийизнаний,способствуютподдержанию доверия 

родителей по отношению к педагогам, позволяют расширить рамки собственных 

представлений об особенностях поведения детей с РАС и с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

Индивидуальныеконсультации. 

Индивидуализированное психологическое сопровождение родителей 

предусматривает, прежде всего, работу с их актуальным психологическим состоянием, 

основнымиметодамикоторойявляютсяинформированиеиконсультирование.вотличиеот 

обучения, информирование и консультирование носит не столько обобщѐнный характер, 

сколько индивидуальный, ориентированный на обсуждение и анализ особенностей 

конкретного ребѐнка, специфике его поведения, развития, эмоциональных реакций, 

взаимоотношений с разными членами семьи. 

Кроме этого, информирование и консультирование ориентировано (при наличии 

запроса) на решение психологических проблем самих родителей, связанных с контекстом 

воспитания детей. 

Индивидуальноеконсультированиеподразделяетсяна: 

 обучающее консультирование (разъяснение этапов коррекционной программы, 

демонстрация приемов коррекционной работы, демонстрация коррекционно – 

развивающих заданий, игр и упражнений); 

 этапное консультирование (корректировка программ развития и коррекции, сбор 

дополнительных сведений о ребенке, получение «обратной связи»); 

 рекомендациипоорганизациизанятийвдомашнихусловиях. 

8. Модуль–«Профилактикаи безопасность». 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (родители, находящиеся в сложной 

жизненной ситуации). 

9. Модуль–«Социальное партнѐрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства может 

предусматривать(указываютсяконкретныепозиции,имеющиесявобщеобразовательной 

организации или запланированные): 

 участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведениенабазеорганизаций-партнѐровотдельныхзанятий,внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнѐров для обсуждений актуальных 



проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

10. Модуль«Профориентация» 

Социально-трудовая адаптация является одной из основных задач образования, 

воспитания и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, и, в 

частности–срасстройствамиаутистическогоспектра.Трудоваядеятельностьзакладывает 

основу для самостоятельного, продуктивного и независимого проживания лиц с 

нарушениями развития, позволяет им самореализоваться, эффективно интегрироваться в 

общество. В связи с этим представляется важным, чтобы выбор профессии происходил 

осознанно, с учетом способностей и склонностей обучающегося, а также на основании 

запросаработодателей и состояния рынкатруда в регионе. Это определяет необходимость 

поведения целенаправленной профориентационной работы с детьми с расстройствами 

аутистического спектра и интеллектуальными нарушениями. 

Работа по профессиональной ориентации детей с РАС и интеллектуальными 

нарушениями должна проводиться на протяжении всего школьного обучения и включать 

в себя не толькособственновыявление предпочтений обучающихся, обучение 

элементарным трудовым действиям, но и развитие навыков коммуникации, формирование 

психологической готовности к профессиональному обучению и профессиональной 

деятельности. 

При реализации профориентационной работы необходимо учитывать, что 

характерными проявлениями расстройств аутистического спектра являются «феномен 

тождества» и стереотипии в поведении. Для профилактики явлений дезадаптации и 

декомпенсации важно знакомить обучающихся с условиями дальнейшего 

профессиональногообучения,моделироватьнаиболеетипичныеситуациивзаимодействия, 

которые возникают как в процессе обучения, так при реализации профессиональной 

деятельности. Решение такой задачи требует развития социального партнерства с 

учреждениями профессионального обучения, а также учреждениями, обеспечивающими 

сопровождениезанятости инвалидов и лиц сограниченными возможностями здоровья.Не 

менее важным является и организация мероприятий максимально полно моделирующих 

профессиональную деятельность взрослых. 

Для организации и определения конкретного содержания профориентационной 

работы с обучающимися целесообразно выделить в ее составе следующие направления: 

 профессиональное информирование обучающихся и родителей (законных 

представителей) 

 индивидуальныеигрупповыеконсультации; 

 встречи с представителями образовательных организаций профессионального 

образования; 

 экскурсиивобразовательныеорганизациипрофессиональногообразования; 

 профессиональноепросвещениеипрофессиональнаяадаптацияобучающихся– 

тематические классные часы; 

 мероприятиявнеурочнойдеятельности;экскурсиикработодателю; 

 проведениепрофессиональныхпробнаплощадкахобразовательныхорганизаций 

профессионального образования; 
профессиональное консультирование и диагностика – проведение тестирования, индивидуальных и групповых 
консультаций обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

 



III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

Кадровоеобеспечение 

Реализациюрабочейпрограммыобеспечиваютследующиепедагогические 

работники образовательной организации: 

Нормативно-методическоеобеспечение 

Воспитательнаядеятельностьвшколерегламентируетсяследующимилокальными 

актами: 

 Правилавнутреннегораспорядкаучащихся; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 Положениеовнутришкольномконтроле; 

 Положениеошкольномспортивномклубе; 

 Положениеовзаимодействииссемьями воспитанников; 

 Положениеобосуществлениифункцииклассногоруководителяпедагогическими 

работниками; 

 Положениеовнеурочнойдеятельностиобучающихся; 

 Положениеопортфолиоучащегося; 

 Положениеоформах обученияиформахполученияобразования учащимися; 

 Положение огруппепродленногодня; 

 Положениеопоощренииучащихсявразличныхвидахдеятельности; 

 Положениеопорядкеразработкииутвержденияспециальнойиндивидуальной 

программы развития обучающихся; 

 Положение о рабочей программе учебного предмета, корекционного курса, 

внеурочной деятельности; 

 Положениеодополнительномобразовании; 

 Положениеорабочейпрограммепедагогадополнительногообразования; 

 Положениеорабочейгруппепоразработкепрограммывоспитания; 

 Положениеородительскомсобрании; 

 Положение одеятельности психолого-педагогической службысопровождения 

образовательного процесса; 

 Положениеосоветепрофилактикибезнадзорностииправонарушенийсредиобучающихс

я; 

 Положениеоб организации ипорядкеведениявнутришкольногоучетаобучающихся и 
семей, находящихся в социально опасном положении; 

 Положениеошкольномотрядеюныхинспекторовдвижения(ЮИД); 

Требованиякусловиямработысобучающимисясособымиобразовательными 

потребностями 

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражены в 

адаптированных основных образовательных программах для обучающихся с РАС.  

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (воспитанники детских домов, воспитанники интерната, опекаемые 

обучающиеся,обучающиесяизсемейСОП),обучающимсясотклоняющимсяповедением 

«группыриска»—создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживаниеэмоционально-положительноговзаимодействиясокружающимидляих 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 



повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

 формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приѐмов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Специфика воспитательного процесса в школе для обучающихся с РАС, имеющими 

интеллектуальные нарушения, заключается: 

 восуществлениикомплексныхдинамическихкоррекионно-развивающихмер; 

 в преодолении затруднений социальной адаптации детей с особыми 
образовательными потребностями; 

 формированииунихкоммуникативныхнавыков; 

 всоциальнойреабилитациидетей-инвалидов,подготовкеихкжизнив обществе; 

 вцеленаправленномвовлечениисемьивэтотпроцесс. 

Процессвоспитанияв МКОУ СШ №3 основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся: 

 личностно-ориентированный и деятельностностный подход, включающий ребенка в 

учебную,здоровьесберегающую,социально-общественную,трудовуюидосуговую среду; 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 

взрослых общностей, объединяющих детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями,общимипозитивнымиэмоциямиидоверительнымиотношениямидругкдругу; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Компонентывоспитательнойработыреализуютсячерезпроведениевоспитательских и 

коррекционных занятий, классных часов и внеурочных занятий, коллективных творческих 

дел, традиционных школьных мероприятий, занятия кружков и секций, реализацию 

коллективных творческих проектов, через совместные мероприятия с родителями 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентациинаактивнуюжизненнуюпозицию,инициативность,максимальнововлекатьих в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении,проведениенагражденийвприсутствиизначительногочисла обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 



 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даѐт возможность стимулировать 

индивидуальнуюиколлективнуюактивностьобучающихся,преодолеватьмежличностные 

противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учѐтом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведениепортфолио — деятельность обучающихся при еѐ организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме 

индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги —размещениеимен(фамилий)обучающихсяилиназваний(номеров)групп 

обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями в чѐм-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальнойподдержкенуждающихсявпомощиобучающихся,семей,педагогических 

работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 

Анализвоспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирамирезультатоввоспитания,личностнымирезультатамиобучающихсяна 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основныепринципысамоанализавоспитательной работы: 

 взаимноеуважениевсехучастниковобразовательныхотношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразиедеятельности,стильобщения,отношениймеждупедагогами,обучающимися и 

родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников(знанияисохранениявработецелиизадачвоспитания,умелогопланирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 



деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнѐрами); 

 распределѐнная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

Основныенаправленияанализавоспитательногопроцесса: 

1. Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основнымспособомполученияинформацииорезультатахвоспитания,социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояниесовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемойсовместнойдеятельности обучающихсяипедагогическихработниковмогут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результатыобсуждаютсяназаседанииметодическихобъединенийклассныхруководителейил

ипедагогическомсовете.Вниманиесосредоточиваетсянавопросах, связанных с качеством: 

 реализациивоспитательногопотенциалаурочнойдеятельности; 

 организуемойвнеурочнойдеятельностиобучающихся; 

 деятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

 проводимыхобщешкольныхосновныхдел,мероприятий; 

 внешкольныхмероприятий; 

 созданияиподдержкипредметно-пространственнойсреды; 

 взаимодействиясродительским сообществом; 

 деятельностипопрофилактикеибезопасности; 

 реализациипотенциаласоциальногопартнѐрства; 

 деятельностипопрофориентацииобучающихся. 

Итогомсамоанализаявляетсяпереченьвыявленныхпроблем,надрешениемкоторых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом общеобразовательной организации. 

2.3. Программакоррекционнойработы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся сРАС, осложненных умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с РАС целью программы 

коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-медико- 



педагогического сопровождения процесса освоения АООП обучающимися, позволяющего 

учитыватьихособыеобразовательныепотребностинаосновеосуществленияиндивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачикоррекционнойработы: 

Выявление особых образовательных потребностей обучающихся сРАС, обусловленных 

структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и 

психическом развитии; 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психо- 

физического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

Разработкаиреализацияиндивидуальныхучебныхпланов,организацияиндивидуальных и 

групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся; 

РеализациясистемымероприятийпосоциальнойадаптацииобучающихсясРАС; 
Оказаниеродителям(законнымпредставителям)обучающихсясРАСконсультативнойи 

методическойпомощипомедицинским,социальным,правовымидругимвопросам,связанным с их 

воспитанием и обучением. 

Принципыкоррекционнойработы: 
Принципприоритетностиинтересовобучающегосяопределяетотношениеработников 

организации,которыепризваныоказыватькаждомуобучающемусяпомощьвразвитиис учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей на основе эмоционального контакта, 

практического взаимодействия и совместного осмысления происходящих событий. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно- 

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативностипредполагаетсоздание вариативныхпрограммкоррекционной 

работы с детьми 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 де- 

ятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

СпецификаорганизациикоррекционнойработысобучающимисясРАС 

Коррекционная работа с обучающимися с РАС проводится: 

 в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

 врамкахвнеурочнойдеятельностивформеспециальноорганизованныхиндивидуальных и 

групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия 

ритмикой); 

 врамкахпсихологическогоисоциально-педагогическогосопровожденияобучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основныминаправлениямикоррекционнойработыявляются: 

1.Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с РАС с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием основной общеобразовательной программы. 

Проведениедиагностическойработыпредполагаетосуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

 развитияпознавательнойсферы,специфическихтрудностейвовладениисодержанием 



образования и потенциальных возможностей; 

 развитияэмоционально-волевойсферыиличностныхособенностейобучающихся; 

 определениесоциальнойситуацииразвитияи условийсемейноговоспитанияученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования; 

3) анализарезультатовобследованиясцельюпроектированияикорректировки 

коррекционных мероприятий. 

Впроцесседиагностическойработыиспользуютсяследующиеформыиметодыработы: 

 сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

 беседысучащимися,учителямииродителями, 

 наблюдениезаученикамивовремя учебнойивнеурочнойдеятельности, 

 психолого-педагогическийэксперимент, 

 изучениеработребенка(тетради,рисунки,поделкиит.п.)и др. 

 оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающаяработавключает: 

 составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося 

(совместно с педагогами), 

 формированиевклассепсихологическогоклиматакомфортногодлявсехобучающихся, 

 организация внеурочной деятельности, направленной на эмоциональное, общее 
социально-личностное развитие учащихся, активизацию их познавательной деятельности, 

 разработкуоптимальныхдляразвитияобучающихсясРАСгрупповыхииндивидуальных 

психокоррекционных программ (методик, методов и приѐмов обучения) в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями, 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся,  

 развитиеэмоционально-волевойиличностнойсферыученикаикоррекцию егоповедения, 

 социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

 занятияиндивидуальныеигрупповые 

 игры,упражнения 

 психокоррекционныеметодики, 

 беседыс учащимися, 

 организациядеятельности(игра,труд,изобразительная,конструированиеидр.). 

3. Консультативнаяработаобеспечиваетнепрерывностьспециальногосопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

Консультативнаяработавключает: 

 психолого-педагогическое консультирование педагогов порешению проблем в развитии 

и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 

 консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи ребѐнку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, анкетирование педагогов, родителей, разработка 

методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательногоибезоценочногоотношениякконсультируемому,ориентациинаегонормы и 

ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 



4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с РАС, 

взаимодействияспедагогамиисверстниками,ихродителями(законнымипредставителями),и др. 

Информационно-просветительскаяработавключает: 

 проведениетематическихвыступленийдляпедагоговиродителейпоразъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

 оформлениеинформационныхстендов,печатныхидругихматериалов, 

 психологическоепросвещениепедагоговсцельюповышенияихпсихологической 
компетентности, 

 психологическоепросвещениеродителейсцельюформированияунихэлементарной 

психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социальногопедагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий 

и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическоесопровождениевключает: 

 разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

 взаимодействиессоциальнымипартнерамииобщественнымиорганизациямивинтересах 

учащегося и его семьи. 

Впроцессеинформационно-просветительскойисоциально-педагогическойработы используются 

следующие формы и методы работы: 

 индивидуальныеигрупповыебеседы,семинары,тренинги, 

 лекциидля родителей, 

 анкетированиепедагогов,родителей, 

 разработкаметодическихматериаловирекомендацийучителю, родителям. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействиеспециалистовобщеобразовательнойорганизациивпроцессереализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы– один из основных механизмов 

реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействиеспециалистовтребует: 

 создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы, 

 осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем, 

 разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и 

органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 

здоровья социальной защиты и поддержкиобучающихся с РАС. 

Социальноепартнерство –современныймеханизм,которыйоснованнавзаимодействии 

общеобразовательнойорганизациисорганизациямикультуры,общественнымиорганизациями и 

другими институтами общества. 

Социальноепартнерствовключаетсотрудничество(наосновезаключенныхдоговоров): 

 сорганизациямидополнительногообразованиякультуры,физическойкультурыиспорта в 

решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся сРАС, 

 со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с РАС, 

 с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и другими негосударственными организациями в 

решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с РАС, 

 с родителями учащихся с РАС в решении вопросов их развития, социализации, 



здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: 

 «Формирование коммуникативного поведения» (фронтальные и индивидуальные 

занятия); 

 «Музыкально-ритмическиезанятия»(фронтальныезанятия); 

 «Социально–бытоваяориентировка»(фронтальныезанятия); 

 «Развитиепознавательнойдеятельности»(индивидуальныезанятия); 

 «Спортивнаяигротека»(фронтальныезанятия). 

Содержание данной области может быть дополнено организацией самостоятельно на 

основании рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Коррекционныйкурс «Формирование коммуникативногоповедения» (фронтальные 

и индивидуальные занятия) 

Основныезадачиреализациисодержания: 

Формированиемотивацииквзаимодействиюсосверстникамии взрослыми. 
Коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и 

личностного развития, дезадаптивных форм поведения. 

Активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение 

мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях. 

Развитиекоммуникативныхнавыков обучающихся,формированиесредств невербальной и 

вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной и внешкольной 

деятельности. 

Коррекционныйкурс«Музыкально-ритмическиезанятия»(фронтальныезанятия) 

Основные задачи реализации содержания: 

Эстетическое воспитание, развитие эмоционально – волевой и познавательной сферы, 

творческихвозможностейобучающихся,обогащениеобщегоиречевогоразвития,расширение 

кругозора. 

Формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений 

под музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), правильной осанки, 

умений выполнять построения и перестроения, исполнять подмузыкунесложные композиции 

народных, бальных и современных танцев, импровизировать движения под музыку.  

Формированиеуменийэмоционально,выразительноиритмичноисполнятьмузыкальные 

пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент учителя. 

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. 

Коррекционныйкурс«Социально–бытоваяориентировка»(фронтальныезанятия) 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира в ходе 

специально организованной практической социально – бытовой деятельности, развитие 

жизненных компетенций, необходимых в учебной и внеурочной деятельности, 

способствующих социальной адаптации. 

Развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения 

различных поручений, связанных с бытом семьи. 

Формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применении в 

повседневной жизни. 

Знакомствострудомродителейидругих взрослых. 
Формирование элементарных экономических и правовых знаний, необходимых для 

жизнедеятельности обучающихся. 

Коррекционный курс «Развитие познавательной деятельности» (индивидуальные 

занятия). 

Основныезадачиреализации содержания: 

Коррекция и развитие высших психических функций (сенсорно-перцептивной сферы, 

представлений, внимания, памяти, мышления и других), активизация познавательной 



деятельности с учетом возможностей и особенностей каждого обучающегося. 

Содержание данной области может быть дополнено организацией самостоятельно на 

основании рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Коррекционныйкурс«Спортивнаяигротека» 

Коррекционный курс по настольным спортивным играм (далее НСИ) является одним из 

средств физического воспитания. НСИ дают возможность развивать и совершенствовать 

движения. Такие адаптивные НСИ, как игра Дартс, большое влияние оказывают на нервно-

психическое развитие играющего, формирование важных качеств личности. Они вызывают 

положительные эмоции, развивают тормозные процессы: в ходе игры играющим приходится 

реагировать движением на одни сигналы и удерживаться от движения при других. В этих 

играх развивается воля, сообразительность, 

смелость,быстротареакцийидр.Совместныедействиявиграхсближаютигроков, доставляют им 

радость от преодоления трудностей и достижения успеха. Адаптивные настольные 

спортивные игры совершенствуют не только быстроту движений, но и быстроту реакции, 

быстроту прогнозирования, развивают оперативное мышление, а также умение 

концентрировать и переключать внимание. Скорость реакции на движущийся объект у 

играющихдетейзначительнобольше,чемудругих.Нередкоэтокачествопомогаетвразличных 

жизненных ситуациях. 

ОбучениедетейсРАСнастольнымспортивнымигрампозволяетскорректироватьряд проблем, 

связанных со специфическими особенностями их развития. 

Программавнеурочнойдеятельности 

Программа внеурочной деятельности разрабатывается с учѐтом, этнических, социально- 

экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательногопроцесса основе системно-деятельностного и культурно-историческогопод-

ходов. 

Подвнеурочнойдеятельностьюпонимается образовательнаядеятельность, направленная 

на достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы и осуще-

ствляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, 

кромеучебной,видыдеятельностиобучающихсясРАС,вкоторыхвозможноицелесообразно 

решение задач их воспитания и социализации при организации внеурочной работы как 

совместно осмысленной деятельности. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 

РАС, организации их свободного времени. 

Внеурочнаядеятельностьориентировананасозданиеусловийдля: 

 расширенияопытаповедения,деятельностии общения; 

 творческой самореализации обучающихся с рас в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнеде-

ятельности; 

 позитивногоотношениякокружающейдействительности; 

 социальногостановления обучающегося в процессе общенияи совместной деятельности в 

детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

 профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Основнымицелямивнеурочнойдеятельностиявляютсясозданиеусловийдлядостижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществомсистемыценностей,всестороннегоразвитияисоциализациикаждого 

обучающегосясРАС,созданиевоспитывающейсреды,обеспечивающейразвитиесоциальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основныезадачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с рас с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 развитиеактивности,самостоятельностиинезависимостивповседневнойжизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности; 



 формированиеосновнравственногосамосознанияличности,уменияправильнооценивать 

окружающее и самих себя, 

 формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

 развитиетрудолюбия,способностикпреодолениютрудностей,целеустремлѐнностии 

настойчивости в достижении результата; 

 расширениепредставлений ребенкаомиреиосебе,егосоциального опыта; 

 формированиеположительногоотношениякбазовымобщественнымценностям; 

 формированиеумений,навыковсоциальногообщениялюдей; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укреплениедовериякдругимлюдям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им. 

Основныенаправленияиформыорганизациивнеурочнойдеятельности 

ВсоответствиисУчебнымпланомвремя,отводимоенавнеурочнуюдеятельность,составляет:

 вмладшихклассах(дополнительныепервые-IVклассы)2016часов.Распределение 

часов осуществляется следующим образом:недельная нагрузка ― 10 часов, из них не менее 5 

часов отводится на проведение коррекционно-развивающей работы. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно- 

развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

социальное. 

Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется содержанием 

соответствующей области, представленной в учебном плане.   

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ. Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать 

приоритетные направления внеурочной деятельности, определять формы еѐ организации 

учетом реальных условий, особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности должны 

соответствовать общим целям, задачам и результатам воспитания. Результативность вне- 

урочной деятельности предполагает:приобретениеобучающимися сРАС социальногознания, 

формирования положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта 

самостоятельного общественного действия. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная со-

лидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство и литература, природа, человечество. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учеб- 

нойдеятельностинауроке),вкоторыхвозможноицелесообразнорешениезадачихвоспитания и 

социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с РАС складывается из 

совокупности направлений, форм и конкретных видов деятельности. Программы могут 

проектироваться на основе различных видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет 

создавать разные их варианты с учетом возможностей и потребностей обучающихся с РАС.  

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме коррекционно- 

развивающей, не закреплены в требованиях ФГОС. Для их реализации в образовательной 

организации могут быть рекомендованы: игровая, досугово-развлекательная, художественное 

творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно- 

оздоровительная, туристско-краеведческая и др. 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется 

общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования,праздники, 

общественнополезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, 

фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

В зависимости от возможностей общеобразовательной организации, особенностей 

окружающегосоциумавнеурочнаядеятельность можетосуществлятьсяпоразличнымсхемам, в 



том числе: 

 непосредственновобщеобразовательнойорганизациипотипушколыполногодня; 

 совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, организациями культуры; 

 всотрудничествесдругимиорганизациямиисучастиемпедагоговобщеобразовательной 

организации (комбинированная схема). 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в 

общеобразовательной организации заключается в том, что в ней могут быть созданы все 

условия для полноценного пребывания обучающихся с РАС в общеобразовательной 

организации в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и 

коррекционно-развивающего процессов. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта). 

Внеурочнаядеятельностьдолжнаспособствоватьсоциальнойинтеграцииобучающихсяс 

РАС путем организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых 

предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями 

здоровья и без таковых) с участием различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 

РАС, так и их обычно развивающихся сверстников. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники общеобразовательной организации (учителя- 

дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги- 

психологи, социальные педагоги и др.), так же и медицинские работники. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

общеобразовательной организации рекомендуется использовать план внеурочной 

деятельности.Подпланомвнеурочнойдеятельностиследуетпониматьнормативныйдокумент 

общеобразовательной организации, который определяет общий объем внеурочной 

деятельности обучающихся с РАС, состав и структуру направлений внеурочной деятельности 

по годам обучения. 

Формы и способы организации внеурочной деятельности образовательная организация 

определяет самостоятельно, исходя из необходимости, обеспечить достижение планируемых 

результатовреализацииАООПобучающихсясРАСнаоснованиивозможностейобучающихся, 

запросов родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально- 

технических и других условий. 

Планируемыерезультатывнеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельностидолжно обеспечиваться 

достижение обучающимися с РАС: 

 воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, 

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и 

уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта— последствиярезультата,того,к чемупривелодостижениерезультата(развитие 

обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 

патриотизма и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первыйуровеньрезультатов —приобретениеобучающимися сРАСсоциальныхзнаний (о 

Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второйуровень результатов – получение опыта переживанияи позитивногоотношения к 



базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в 

защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийсяполучает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с РАС начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формированиесоциально приемлемых моделей 

поведения.Длядостиженияданногоуровнярезультатовособоезначениеимеетвзаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

общеобразовательной организации, в открытой общественной среде. 

Достижениетрехуровнейрезультатоввнеурочнойдеятельностиувеличиваетвероятность 

появления эффектов воспитания и социализации обучающихся.У обучающихся могут быть 

сформированы в начальном видекоммуникативная, этическая, социальная, гражданская 

компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты. 

Основныеличностныерезультатывнеурочной деятельности: 

 ценностноеотношениеилюбовькблизким,кобразовательномуучреждению,своему селу, 

городу, народу, России; 

 ценностноеотношениектрудуитворчеству,человекутруда,трудовымдостижениям России 
и человечества, трудолюбие; 

 осознаниесебякакчленаобщества,гражданинаРоссийскойФедерации,жителяконкретного 

региона; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 эмоционально-ценностноеотношениекокружающейсреде,необходимостиее охраны; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов; 

 готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

 готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

 пониманиекрасотывискусстве,вокружающейдействительности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно- 

физкультурной деятельности; 

 развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

 расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных 

ролей; 

 принятиеиосвоениеразличныхсоциальныхролей,умениевзаимодействоватьслюдьми, 

работать в коллективе; 

 владениенавыкамикоммуникацииипринятымиритуаламисоциальноговзаимодействия; 

 способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия; 

 способностьориентироватьсявокружающеммире,выбиратьцелевыеисмысловыеустановки 

в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

 способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 



средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 

III.Организационный раздел адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с РАС с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3) 

 

3.1. Учебныйплан 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной 

нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, курсов коррекционно- 

развивающей области, внеурочной деятельности, в том числе распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план должен соответствовать действующему законодательству РФ в области 

образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 

обучающихсясРАС,АООПНООдляобучающихсясРАСслѐгкой умственной отсталостьюи 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

действующим СанПиНом. 

Учебный план обеспечиваетв случаях,предусмотренныхзаконодательствомРоссийской 

Федерации в области образования, возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации и родном языке, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) 

обучения. 

Учебныйплан рассчитан на6лет:подготовительные(1-еклассы)―4класс. 
Вучебномпланепредставленышестьпредметныхобластейикоррекционно-развивающая 

область.Содержаниевсехучебныхпредметов,входящихвсоставкаждойпредметнойобласти, 

имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в 

учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с 

цельюкоррекциинедостатковпсихическогоифизическогоразвитияобучающихсявструктуру 

учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

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

участниками образовательного процесса. 

Обязательнаячасть учебногоплана определяет состав учебныхпредметов, обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО для обучающихся с 

РАС, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

 формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, национальным 

и этнокультурным ценностям; 

 готовностьобучающихсясРАСслѐгкойумственнойотсталостьюкпродолжениюобразовани

я в последующие годы; 

 формированиездоровогообразажизни,элементарныхправилповедениявэкстремальных 
ситуациях; 

 личностноеразвитиеобучающегосясРАСвсоответствиисегоиндивидуальностью; 

 минимизацию негативного влияния нарушений на развитие обучающегося и 

профилактику возникновения вторичных отклонений. 

Образовательная организация самостоятельна в выборе видов деятельности по каждому 

предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная деятельность, практические 

занятия, экскурсии ит. д.). 

Вобязательнуючастьучебногопланавмладшихклассах(дополнительные(1-еклассы) 

— 4класс)входятследующиепредметы: 

 Русский язык 



 Литературноечтение 

 Речеваяпрактика 

 Математика 

 Окружающиймир 

 Изобразительноеискусство 

 Музыка 

 Технология 

 Адаптивнаяфизическаякультура. 

Содержание обучения в дополнительных первых классах имеет пропедевтическую 

направленность, позволяющую: 

1. сформировать у обучающихся социально-личностную, коммуникативную, 

интеллектуальную и физическую готовность к освоению АООП; 

2. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных 

формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в 

урочное и внеурочное время; 

3. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных 

видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.). 

В дополнительных классах учебные предметы (письмо и чтение), входящие в состав 

предметной области «Язык и речевая практика», направлены на формирование 

коммуникативной и личностной готовности обучающихся с РАС к школьному обучению, 

подготовку обучающихся к усвоению элементарных навыков чтения и письма. На уроках 

чтенияуобучающихсяразвиваетсяслуховоевосприятиенаосноведифференциациинеречевых и 

речевых звуков, закладываются основы фонематического анализа и синтеза, совершенствуется 

произносительная сторона речи и т.д. В результате этой работы уобучающихся развивается 

речевой слух, формируется умение выделять некоторые звуки, определять их место, наличие 

или отсутствие на фоне полного слова. В свою очередь, это позволит их познакомить с 

некоторыми буквами, например: А У О М Н С. Таким образом, создаются условия, 

обеспечивающие освоение обучающимися позиционным слоговым 

чтением,котороебудетвдальнейшемразвиватьсянаурокахобученияграмотев1-мклассе.На 

уроках письма в подготовительном классе у обучающихся развивается и совершенствуется 

зрительное восприятие, пространственная ориентировка, мелкая моторика пальцев руки. Для 

преодолениянизкой коммуникативной и речевой активности обучающихся сРАСв структуру 

учебного плана введен предмет «Речевая практика», способствующий формированию 

коммуникативно-речевых навыков. Учитывая, что устная речь является основой для 

формирования письменной речи, в частности таких ее видов, как чтение и письмо, недельная 

учебная нагрузка, предусмотренная для этого предмета, больше, чем то количество часов, 

котороеотводитсянадругиеучебныепредметы,входящиевсоставпредметной области«Язык и 

речевая практика». 

Учебный предмет «Математика» направлен на формирование элементарных 

математических представлений, основанных на выделении свойств предметов, сравнении 

предметовпоотдельнымсвойствам(например,размеру,форме,цвету),сравнениипредметных 

совокупностей, установлении положения предмета в пространстве. 

Входеизученияучебногопредмета«Окружающиймир»(предметнаяобласть 

«Естествознание»)уобучающихсянетолькорасширяютсяисистематизируютсяпредставления об 

окружающей действительности, но и создается необходимая содержательная основа для 

формирования навыков общения. 

Уроки музыки, технологии и изобразительного искусства, с одной стороны, обладают 

высоким коррекционно-развивающим потенциалом, с другой ― оказывают значительное 

влияние на формирование мотивационной сферы обучающихся, положительное отношение не 

только к отдельным видам деятельности, но и ко всей учебной деятельностив целом. 

Учебныепредметы,изучаемыев1-х-4-омклассах,врамкахтакихпредметныхобластей, как 

«Язык и речевая практика», «Математика», «Естествознание» создают необходимую базу 

дляовладенияобучающимисяэлементарнымисистематическимизнаниямивстаршихклассах. 

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностейпсихофизическогоразвития,здоровья,возможностей,атакжеинтересов 

учащихся. 



Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая 

деятельность, экскурсии, наблюдения за окружающей действительностью и т.д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерныхдляданнойгруппыобучающихся,атакжеиндивидуальныхпотребностейкаждого 

обучающегося.Время,отводимоенаданнуючастьвнутримаксимальнодопустимойнедельной 

нагрузкиобучающихся(вдополнительныхи1классевсоответствиис санитарно-гигиеническими 

требованиями эта часть отсутствует), может быть использованона увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение 

учебных курсов, обеспечивающих особые образовательные потребности и различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

 занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей обу-

чающихся с рас и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом, 

социальном развитии; 

 учебные занятия для факультативного или углубленного изучения отдельных учебных 

предметов; 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана в младших классах 

представлено коррекционными занятиями и ритмикой. Всего на коррекционно-развивающую 

область отводится 6 часов в неделю. 

В ходе психокорреционных занятий применяются разные формы взаимодействия с 

обучающимися, направленные на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся. 

Основные направления работы связаны с развитием эмоционально-личностной и 

познавательной сферы учащихся и направлены на: 

 гармонизациюпсихоэмоциональногосостояния; 

 формированиеосознанногоипозитивногоотношенияксвоему «я»; 

 повышениеуверенностивсебе,развитиесамостоятельности; 

 развитиекоммуникативнойсферы; 

 формированиенавыковсамоконтроля; 

 развитиеспособностикэмпатии,сопереживанию; 

 формированиепродуктивныхвидоввзаимодействиясокружающими(всемье,классе), 

 повышениесоциальногостатусаребенкавколлективе,формированиеиразвитиенавыков 

социальногоповедения). 

 формирование учебной мотивации, активизациясенсорно-перцептивной, мнемической и 

мыслительной деятельности. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер средствами музыкально-ритмической 

деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики,укреплению 

здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с РАС.  

Выборкоррекционныхиндивидуальныхигрупповыхзанятий,ихколичественное 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с РАС на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается 

при определении объемов финансирования. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (коррекционно- 

развивающее, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

общеобразовательной организации. Образовательные организации предоставляют 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 



самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего 

количества часов, предусмотренных примерным учебным планом. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП ОО 

определяет образовательная организация. 

Для развития потенциала тех обучающихся с РАС, которые в силу особенностей своего 

психофизическогоразвитияиспытываюттрудностивусвоенииотдельныхучебныхпредметов, 

могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть 

организовано дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимальнодопустимойнедельнойнагрузки обучающихся,ноучитываетсяприопределении 

объѐмов финансирования, направляемых на реализацию АООП. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжительность 

учебных занятий в дополнительных первых классах составляет 35 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» 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); 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебногогода на первой ступени общего образования составляет 34 

недели, в дополнительных первых и 1-м классе — 33 недели. 

Продолжительностьканикулвтечениеучебногогодасоставляетнеменее30календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в дополнительных первых и 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. Набор учебных 

предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает оптимальную нагрузку 

обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает качественное усвоение учебных 

предметов. 

Продолжительностьурокаво2–5-хклассах–40минут,в1-омклассе–

35минут.Продолжительностьпеременмеждууроками10 минут,после2-гои3-гоуроков –

по20минут. Продолжительностьгрупповогокоррекционногозанятиясоставляетв1 классе‒35 

минут, 

во 2-5 классах – 40 минут. Продолжительность индивидуального коррекционного занятия 

составляет 20 минут. 

Сцельюреализации«ступенчатого»методапостепенногонаращиванияучебнойнагрузки в 

первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. В 1-ом классе каждый 

день проводится 3 урока. Во время прогулки, динамической паузы происходит уточнение 

первоначальных математических представлений, используются упражнения по развитию 

словесной речи в коммуникативной функции. Домашние задания даются с учетом 

индивидуальныхвозможностейобучающихся.В1-мклассеобучениеосуществляетсябез 

обязательных домашних заданий, следовательно, без записей в классном журнале. Допустимо 

предлагать первоклассникам только творческие задания познавательного характера, 

выполняемые исключительно по желанию детей. Цель таких заданий – формирование у 

обучающихся внешних и внутренних стимулов к самостоятельной домашней работе. В 1-й 

четверти возможны только задания организационного характера (приготовить и принести 

завтра к уроку спортивную форму, природный материал и т. п.). Во 2-й четверти – 

познавательные задания, для выполнения которых не требуется специально организованного 

рабочегоместа.С3-йчетвертидопустимозавершениевдомашних условияхработы,начатойв 

классе (за исключением предмета «Технология»). Общее время на их выполнение не должно 

превышать 15 минут. 

Совторогоклассазаданияпопредметамрекомендуетсяпредлагатьпопринципу 

«минимакс»: часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть – по желанию 

ученика. Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, обозначенных 

действующим СанПиНом. Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам 



(вместе с чтением) в 3-м классе – до 1,5 ч (90 минут), в 4-м – до 2 ч – 120 минут. 

Расписание уроков составляется отдельнодля обязательной,внеурочной деятельности (в 

том числе коррекционно-развивающей области). Между последним уроком и началом выше 

перечисленных занятий рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 

минут. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно- 

развивающуюобласть),составляетнеболее1690часов.Количествочасов,отводимыхвнеделю 

назанятия внеурочной деятельностью, в 1-4 классах составляет неболее10 часов (в томчисле из 

них не менее 5 часов в неделю на коррекционно-образовательную область в течение всего 

срока обучения на ступени НОО) и определяется приказом образовательной организации. 

 

 Недельныйучебныйпланобщегообразованияобучающихсясрасстройствамиаутистического  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

спектра(вариант8.3) 

(дополнительныепервые,I-IVклассы) 

Образовательные Классы 

 

Учебные 

предметы 

Количествочасоввнеделю  

области  
Всего 

1 1 1 2* 3 4 
 доп доп      

Обязательнаячасть  

1.Языкиречевая 1.1.Русскийязык 2 2 3 3 3 3 16 
практика 1.2.Литературноечтение 2 2 3 4 4 4 19 

 1.3.Речеваяпрактика 3 3 2 2 2 2 14 

2. Математика 2.1. Математика 3 3 3 4 4 4 21 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека        

  2 2 2 1 1 1 9 
         

4. Искусство 4.1. Музыка 2 2 2 1 1 1 9 

 4.2.Рисование 2 2 1 1 1 1 8 

5. Физическая 5.1.Адаптивнаяфизическая        

культура культура 3 3 3 3 3 3 18 

6. Технологии 6.1. Технология 2 2 2 1 1 1 9 

Итого 21 21 21 20 20 20 123 

Часть,формируемаяучастниками - - - 3 3 3 9 

образовательныхотношений        

Русскийязык    1 1 1 3 

Ознакомлениесокружающиммиром/Окружающиймир    1 1 1 3 

Технология    1 1 1 3 

Максимальнодопустимая 21 21 21 23 23 23 132 



 
 

Коррекционно-развивающая 
область(коррекционныезанятияиритмика): 

6 6 6 6 6 6 36 

Музыкально-ритмическоеразвитие 1 1 1 2 1 1 7 

Развитиепознавательнойдеятельности 2 2 1 2 2 2 11 

Формированиекоммуникативногоповедения 2 2 3 1 1 1 10 

Социально-бытоваяориентировка 1 1 1 1 1 1 6 

Спортивнаяигротека     1 1 2 

Внеурочнаядеятельность: 4 5,5 4 4 4 4 24 

«Разговорыо важном»  1 1 1 1 1 6 

 Сто шагов в будущее  0,5 - 1 2 2 7 

 ШСК « Сокол»  0,5 1 - - - 1 

Хор «Созвучие»  1 - 1 1 - 2 

 Функциональная грамотность  1 - - - - 2 

 Логика и алгоритмика  1 1 1 - - 4 

 Читай-ка  05 - - - 1 1 

        

Всегокфинансированию 31 31 31 33 33 33 192 

 

3.2. Календарныйучебныйграфик 

Календарныйучебныйграфиксоставляетсясучѐтоммненийучастниковобразовательных 

отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений 

культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей (триместров); сроки и продолжительность 

каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При составлении календарного 

учебного графика учитываются различные подходы при составлении графика учебного 

процесса и системы организации учебного года: четвертная, триместровая, биместровая, 

модульная и др. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательнойорганизациейсамостоятельносучѐтомтребованийдействующихсанитарных 

правил и мнения участников образовательных отношений. 

 

3.3. Система специальных условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к ус-

ловиямполученияобразованияобучающимисясРАС,представляютсобойсистемутребований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы и достижения планируемых 

результатов этой категорией обучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной коррекционно-развивающей общеобразовательной среды: обеспечивающей 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся,ихродителей(законныхпредставителей)ивсегообщества,духовно- 
 



 
 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся; комфортной по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации АООП для обучающихся сРАС в образовательной 

организации для участников образовательного процесса должны создаваться условия, 

обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы всеми обучающимися; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий 

и кружков, осуществление общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 
практики,используявозможностиобразовательныхорганизацийдополнительногообразования 
детей; 

 расширениясоциальногоопытаисоциальныхконтактовобучающихсясРАС,втомчисле со 
сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

 учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, и особых, характерных для обучающихся с РАС; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работниковиобщественностивразработкеосновнойобщеобразовательнойпрограммыобщего 
образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

общеобразовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой общеобразовательной организации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

 обновления содержания адаптированной основной общеобразовательной программы, а 
также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов детей и их родителей (законных представителей); эффективного 

управления общеобразовательной организацией с использованием информационно- 
коммуникационных 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 
обучающимися содержанием всех образовательных областей, а также в ходе проведения 
коррекционных занятий; 

 практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечивающая 
овладение обучающимися жизненными компетенциями; 

 организация медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса обучающихся; 

 организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка срасстройством 
аутистического спектра. 

К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС, относятся: 

 организацияпредметно-практическойдеятельности,какосновыразвитияпознавательной 
сферы обучающихся с РАС, в частности интеллектуальной и речевой; 

 постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей 
действительности:отближайшегоокружения,ограниченногорамкамисемьиишколы,доболее 

удаленного и усложненного. 

 введениевсодержаниеобразованияучебныхпредметов,обеспечивающихформирование 
представлений о естественных и социальных компонентах окружающего мира; социально- 

бытовых навыках, применяемых в условиях усложненной социальной среды; 
 поэтапностьовладениясоциально-бытовыминавыками. 



 

Создание специфических условий образования обучающихся с РАС должно 

способствовать: 

 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; 

 развитиюсамостоятельностиинезависимостив повседневнойжизни; 

 расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и 
общеобразовательной организации; 

 раскрытиювозможныхизбирательныхспособностейиинтересовребенкавразныхвидах 

практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности; 

 развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

 реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально-трудовой 

деятельностью и возможном совершенствовании приобретенных трудовых навыков на уровне 

среднего профессионального образования. 

Кадровыеусловия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а 

также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение ребѐнка с РАС в 

системе школьного образования. 

Образовательнаяорганизация,реализующаяАООПдляобучающихсясРАС,должнабыть 

укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей АООП, 

для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников 

государственной или муниципальной образовательной организации ― также 

квалификационной категории. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучающихся с РАС. 

В реализации АООП для обучающихся с РАСпринимают участие следующие спе-

циалисты: учителя-логопеды, педагоги-психологи, специалисты по физической культуре, 

учитель музыки, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования. 
 

Педагогические работники должны 

иметьнарядусосреднимиливысшимпрофессиональнымпедагогическимобразованиемпосоответ

ствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки 

документ о повышении квалификации, установленного образца в области инклюзивного 

образования. 

Образовательная организацияимеетправовключатьвштатноерасписаниеспециалистов по 

информационно-технической поддержке реализации АООП, имеющих 

соответствующуюквалификации. 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы реализации 

образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских 

работников) других организаций к работе с обучающимися с РАС для удовлетворения их особых 

образовательных потребностей. 

Материально-техническиеусловия 



 

Материально-техническое обеспечение ― общие характеристики инфраструктуры 

общего и специального образования, включая параметры информационно 

общеобразовательной среды. Материально-техническое обеспечение школьного образования 

обучающихся с РАС должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям.Всвязисэтимвструктурематериально-техническогообеспеченияпроцессаоб-

разования должна быть отражена специфика требований к организации пространства; 

временного режима обучения; техническим средствам обучения; специальным учебникам, 

рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения, отве- 

чающим особым образовательным потребностям обучающихся с РАС и позволяющих ре- 

ализовывать выбранный вариант стандарта. 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с РАС, должна соответствовать общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности: 

 ксоблюдениюсанитарно-гигиеническихнормобразовательногопроцесса;

 кобеспечениюсанитарно-бытовыхисоциально-бытовых условий;

 ксоблюдениюпожарнойи электробезопасности;

 ксоблюдениютребованийохранытруда;

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др.

Материально-техническаябазареализацииадаптированнойобщеобразовательнойпро- 

граммы для обучающихся с РАС должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарнымнормам,нормамохранытрудаработниковобразовательныхорганизаций, 

предъявляемым к: 

 участку(территории)изданиюобщеобразовательной организации;

 помещениям библиотек, физкультурному залу.

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и 

др. специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

разных форм урочной и внеурочной деятельности;

 кабинетаммедицинскогоназначения;

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;

 туалетам,душевым,коридорамидругимпомещениям.

Временной режимобразованияобучающихсясРАС(учебный год, учебнаянеделя,день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленныминормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами общеобразовательной организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с РАС, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся по данному варианту АООП 

НООобусловливаетнеобходимостьиспользованияспециальныхучебников,соответствующих 

уровнюихинтеллектуальногоразвития.Длязакреплениязнаний,полученныхнауроке,атакже 

длявыполненияпрактическихработ,необходимоиспользованиерабочихтетрадейнапечатной 

основе, включая Прописи. Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

обусловливаютнеобходимостьспециальногоподбора учебногоидидактическогоматериала(в 

младших классах преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности). 

Материально-техническоеобеспечениеучебногопредмета«Русскийязык»включает: 



 

 прописи;рабочиететрадинапечатнойоснове;

 программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для учителя по 

отдельным разделам учебного предмета;

 печатные пособия: наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное 

лото;наборысюжетныхкартинокпоотдельнымтемам;различныевидысловарей;репродукции 

картин в соответствии с тематикой и видами работ;

 учебно-практическоеоборудование:

 комплекты для обучения грамоте(наборное полотно, разрезная азбука (общеклассная и 

индивидуальная, образцы начертания рукописных букв);

 опорныетаблицыпоотдельнымизучаемымтемам;

 схемы(звуко-буквенногоразбораслова;разборасловпосоставу);

 дидактическийраздаточныйматериал(карточкисзаданиями);

 наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборы муляжей (фрукты, овощи, 
ягоды и т.д.);

 технических средств обучения: классная доска с набором креплений для картинок, 

постеров, таблиц; cd/dvd-проигрыватели; телевизор; аудио видеомагнитофон; компьютер с 

программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран.

Материально-техническоеобеспечениеучебногопредмета«Чтение»включает: 

 комплектыучебников;

 печатные пособия: наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой изучаемых 

произведений, в том числе и в цифровой форме; словари по русскому языку; репродукции 

картин художников в соответствии с тематикой читаемых произведений; портреты поэтов и 

писателей; детские книги разного типа из круга детского чтения;

 техническиесредстваобучения;

 экранно-звуковые пособия: аудиозаписи прочтения мастерами художественного слова 

произведений художественной литературы; слайды, соответствующие содержанию обучения;

 игры и игрушки, настольное литературное лото, настольные литературные игрыю 

Материально-техническоеобеспечениеучебногопредмета«Речеваяпрактика»включает:

 комплектучебников;

 методическиерекомендациидля учителя;

 печатноеоборудование:наборыпредметныхисюжетныхкартиноквсоответствиис 

изучаемыми темами;

 наборыигрушек;настольный театр,плоскостные игрушки,настольныеигрыв 

соответствии с изучаемыми темами;

 техническиесредстваобучения;

 экранно-звуковыепособия.

Материально-техническоеобеспечениеучебного предмета«Математика»предполагает 

использование: 

 учебно-методическихкомплексов,включающих учебникиирабочиететрадинапечатной 

основе;

 дидактического материала в виде: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетногоматериала;таблицнапечатнойоснове;программногообеспечениядляперсонального 

компьютера, с помощью которого выполняются упражнения по формированию 

вычислительных навыков, калькуляторов и другие средства;

 демонстрационного материала ― измерительные инструменты и приспособления: 

размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки);

 демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, геометрических 

фигур и тел; развертки геометрических тел;

 видеофрагментов и другие информационные объекты (изображения, аудио- и 

видеозаписи), отражающие основные темы курса математики;



 

 электронныхигрразвивающегохарактера.

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Естествознание» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного 

оборудования, Интернет-ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел 

животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт обучающихся с РАС с миром живой природы (растительным и 

животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, 

живые уголки, расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, 

пришкольный участоки другие объектынаприлегающейкобщеобразовательной организации 

территории. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Мир природы и человека» 

предполагает использование: 

 печатныхпособий:комплектнаглядныхматериаловдляорганизациифронтальной,группово

й и индивидуальной работы с учащимися в подготовительном классе;

 комплектапредметных,сюжетныхкартин,серийсюжетныхкартин,динамическихкартин и 

схем по разделам программы;

 техническихсредствобучения;

 экранно-звуковыепособия:аудиозаписизвуковокружающегомира(природыисоциума); 

видеофильмы и презентации по темам учебного предмета;

 учебно-практическоеоборудование:игровойматериалдлясюжетныхдидактическихигр; 

оборудование для проведения практических занятий и элементарных опытов;

 оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, бумага и 
картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или масса для лепки и т.п.);

 модели и натуральный ряд: муляжи фруктов, ягод, грибов и овощей; гербарии; 

моделифигур человека, животных, растений, посуды, бытовых приборов, мебели и пр.;

 конструкторы:квартира,дом,город,ферма,водоемит.д.;

 натуральныеобъекты: учебные принадлежности, игрушки, комнатные растения, плоды 

с/х культур и пр.;

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с РАС в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 

специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной 

деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, 

полиграфияидр.)необходимобезопасное оборудованиедлясоответствующихмастерских.На 

занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с РАС использование доступных 

музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан и др.), а также оснастить актовые залы 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Рисование» предполагает 

наличие: 

печатныхпособий: 

 портретырусскихизарубежныххудожников;

 таблицыпоцветоведению,построениюорнамента;таблицыпостилямархитектуры, одежды, 

предметов быта;

 схемыпоправиламрисованияпредметов,растений,деревьев,животных,птиц,человека;

 таблицыпонароднымпромыслам,русскомукостюму,декоративно-прикладномуискусству;

 дидактическийраздаточныйматериал:карточкипохудожественнойграмоте



 

 информационно-коммуникативных средств: мультимедийные обучающие 

художественные программы; общепользовательские цифровые инструменты учебной 

деятельности

 техническихсредствобучения; 

экранно-звуковых пособий:

 аудиозаписимузыкиклитературнымпроизведениям;

 видеофильмыипрезентациипамятниковархитектурыихудожественныхмузеев;

 видеофильмыипрезентациивидовижанровизобразительногоискусства;творчества 

отдельных художников;

 видеофильмыипрезентациинародныхпромыслов;художественныхстилейитехнологий; 

учебно-практическогооборудования:конструкторы;краскиакварельные,гуашевые; 

бумагаА3,А4;бумагацветная;фломастеры;восковыемелки;кистибеличьи№5,10,20;кисти 

изщетины№3,10,20;стеки;ножницы;рамкидляоформленияработ; тренажеры(прозрачные 

папки)длявыработкинавыковрисования;шаблоныгеометрическихфигуриреальных

предметов; 

 моделейинатуральногоряда:

 муляжифруктовиовощей(комплект);

 гербарии;

 изделиядекоративно–прикладногоискусстваинародныхпромыслов;

 гипсовыегеометрическиетела;

 гипсовыеорнаменты;

 модельфигурычеловека,животных,птиц,рыб;

 керамическиеизделия;

 предметыбыта(кофейники,кувшины,чайныйсервиз).

Материально-техническоеобеспечениеучебногопредмета«Музыка»включает: 

 книгопечатную продукцию:хрестоматии снотнымматериалом;сборники песен и хоров; 

методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки); книги о музыке и 

музыкантах;научно-популярнаялитературапоискусству;справочныепособия,энциклопедии;

 печатные пособия: таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания, средства 

музыкальной выразительности; схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в 

различных видах оркестров, расположение партий в хоре графические партитуры; портреты 

композиторов; портреты исполнителей; атласы музыкальных инструментов; альбомы с 

демонстрационным материалом;

 дидактический раздаточный материал: карточки с признаками характера звучания; 

карточки с обозначение возможностей различных музыкальных средств; карточки с 

обозначением исполнительских средств выразительности;

 информационно-коммуникационные средства: электронные библиотеки по искусству; 

игровые компьютерные программы по музыкальной тематике;

 техническиесредстваобучения:музыкальныйцентр,видеомагнитофон,мультимедийный 

компьютерсозвуковойкартой,телевизорс универсальнойподставкой,мультимедиапроектор, 

слайд-проектор, экран;

 экранно-звуковые пособия: аудиозаписи, фонохрестоматии по музыке; видеофильмы, 

посвященныетворчествувыдающихсяотечественныхизарубежныхкомпозиторов;различные 

музыкальные видеофильмы с записями выступлений выдающихся отечественных и 

зарубежныхпевцов;известныххоровыхиоркестровыхколлективов,фрагментовизмюзиклов;

 слайды (диапозитивы): произведения пластических искусств различных исторических 

стилейинаправлений;эскизыдекорацийкмузыкально-театральнымспектаклям(иллюстрации к 

литературным первоисточникам музыкальных произведений) нотный и поэтический текст 

песен; изображения музыкантов, играющих на различных инструментах;

 учебно-практическоеоборудование:



 

 музыкальные инструменты: фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон, скрипка, 

гитара, клавишный синтезатор;

 комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта, трещотки, колокольчик, 

треугольникбарабанбубенрумба,маракасы,кастаньетыметаллофоныксилофоны;свистульки, 

деревянные ложки;

 комплектзнаковнотногописьма(на магнитной основе);

 комплектзвуковоспроизводящейаппаратуры(микрофоны,усилителизвука,динамики);

 специализированная учебная мебель: индивидуальные столы и стулья для учащихся. 

ОвладениеобучающимисясРАСпредметнойобластью«Физическаякультура»

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивнойдеятельности.Дляэтогонеобходимоналичие специальныхпредметов(лент,мячи, 

шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов 

детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование 

спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Физическая культура» 

включает: 

 печатныепособия:таблицы,схемы,плакатысклассификациейвидовспорта,спортивных 

упражнений, последовательностью выполнения упражнений;

 дидактическийраздаточныйматериал:карточки пофизкультурнойграмоте;

 информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие материалы, 

программы;

 техническиесредстваобучения;

 экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации по олимпийскому, 

паралимпийскому образованию; спортивным праздникам, национальным спортивным играм;

 учебно-практическое оборудование: спортивный инвентарь и оборудование; спортивные 

тренажеры;

 модули:набивныемячи,гантели;гимнастическоеоборудование;скакалки,обручи,ленты; 

баскетбольные, волейбольные, футбольные мячи; сетки, флажки, кегли; тренажерное 

оборудование.

Для овладения общеобразовательной областью «Технологии» учащимся с РАС 

необходимо использование специфических инструментов и расходных материалов в процессе 

формирования навыков ручного труда. 

Материально-техническоеобеспечениеучебногопредмета«Ручнойтруд»включает: 

учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетрадей; 

учебно-практическоеоборудование: 

материалы: 

 краскиакварельные,гуашевые;

 фломастерыразногоцвета;

 цветныекарандаши;

 бумагарисовальнаяа3, а4(плотная);

 бумагацветнаяразной плотности;

 картонцветной,серый,белый;

 бумаганаждачная(крупнозернистая, мелкозернистая);

 бумагавкрупную клетку;

 наборразноцветногопластилина;

 нитки(разныевиды);

 тканиразных сортов;

 природныематериалы(засушенныелистья,шишки,желуди,скорлупагрецкогоореха, 

тростниковая трава и т.д.);

 



 

 алюминиеваяфольга;

 проволокацветная;

 клейпва,крахмальныйклей,клеящийкарандаш;

 шнуркидляобуви(короткие,длинные); 
инструменты:

 кистибеличьи№5,10,20;

 кистииз щетины№3, 10, 20;

 стеки;

 ножницы;

 циркуль;

 линейки;

 угольники;

 иглышвейныес удлиненным(широким)ушком;

 булавкишвейные;

 шилоскоротким стержнем;

 напильник;

 карандашнаяточилка;

 гладилка для бумаги; 

вспомогательныеприспособления:

 подкладныедоски;

 подкладнойлистили клеенка;

 коробкадляхраненияприродныхматериалов;

 подставкадля кисточки;

 баночкадля клея;

 листыбумагидляработысклеем(макулатура);

 коробочкадлямусора;

 тряпочкиилибумажныесалфетки(влажные)для вытираниярук;

печатные пособия: таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно- 

прикладному искусству; дидактический раздаточный материал: карточки-задания по 

технологии изготовления изделия; 

информационно-коммуникативныесредства:мультимедийныеобучающиепрограммыпо 

ручному труду; 

техническиесредстваобучения; 

экранно-звуковые пособия; 

моделиинатуральныйряд:муляжифруктовиовощей;изделиядекоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; модели геометрических фигур и тел; модель фигуры 

человека, животных; керамические изделия; предметы быта; различные виды раздаточных 

коллекций; конструкторы. 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающей области включает 

обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике. 

Требованиякоснащениюкабинеталогопеда: 

печатныепособия:учебникипорусскомуязыкуичтению;кассыбуквислогов;разрезные 

азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с 

картинками для исследования произношения звуков; 

мебель и оборудование: парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, стенные 

часы, умывальник, мыло, полотенце; 

игры и игрушки: настольные игры (кубики, мозаики, лото); игрушки, предназначенные 

дляразвитиядыхания;наборыигрушек,предназначенныедляразвитияиобогащения 



 

технические средства обучения: CD/DVD – проигрыватели; телевизор; аудио видео 

магнитофон; компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; 

магнитная доска; экран; 

Материально-техническоеоснащениекабинетапсихологавключает: 

учебный материал: методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер, личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям; 

мебель и оборудование:стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок 

мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей; 

техническиесредстваобучения; 

игрушкииигры:мячи,куклы,пирамиды,кубики,доскиСегенаразличноймодификации; настольные 

игры; 

набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, 

цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Материально-техническоеобеспечениезаладляпроведенийзанятийпоритмике включает: 

дидактическое оборудование: мячи;  шары, обручи; 

музыкальные инструменты: клавишный синтезатор; 

комплект детских музыкальных инструментов: трещотки, колокольчик, треугольник 

бубен , маракасы, свистульки, деревянные ложки; 

техническиесредстваобучения; 

экранно-звуковые пособия. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

ребѐнка,ноинавсехучастниковпроцессаобразования.Этообусловленобольшей,чемв 

«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ОВЗ. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс 

образованиявзрослыедолжныиметьнеограниченныйдоступкорганизационнойтехникелибо 

специальному ресурсному центру в общеобразовательной организации, где можно осу-

ществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обученияребѐнкасРАС.Предусматриваетсяматериально-техническаяподдержка,втомчисле 

сетевая,процессакоординацииивзаимодействияспециалистовразногопрофиля,вовлечѐнных в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающихся с РАС. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с РАС и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образователь-

ных программ для обучающихся с РАС направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

НеобходимуюнормативнуюправовуюбазуобразованияобучающихсясРАС; 
Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса; 

Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информациив сети интернет,работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 



 

Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований); 

Образование обучающихсясРАСпредполагаеттуилиинуюформуи долю обязательной 

социальнойинтеграцииобучающихся,чтотребуетобязательногорегулярногоикачественного 

взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается для 

тех и других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере 

специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, 

порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную 

консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается 

организация регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, 

специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

 

3.4. Календарныйпланвоспитательнойработы 

Календарный план воспитательной работы (далее ‒ план) разрабатывается в свободной 

форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих классов или иных 

групп обучающихся; сроков, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. 

Планобновляетсяежегоднокначалуочередногоучебногогода. 

При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных руководителей; 

рабочие программы учителей по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; план, рабочие программы учебных курсов, занятий внеурочной 

деятельности; планы органов самоуправления в общеобразовательной организации, 

ученического самоуправления, взаимодействия с социальными партнѐрами согласно 

договорам, соглашениям с ними; планы работы психологической службы или школьного 

психолога, социальных педагогов и другая документация, которая должна соответствовать 

содержанию плана. 

План может разрабатываться один для всей общеобразовательной организации или 

отдельно по каждому уровню общего образования. 

Приведена примерная структура плана. Возможно построение плана по основным 

направлениямвоспитания, покалендарнымпериодам – месяцам, четвертям, триместрам – или в 

иной форме. 

Планирование дел, событий, мероприятий по классному руководству может 

осуществлятьсяпоиндивидуальнымпланамклассныхруководителей,поучебнойдеятельности – 

по индивидуальным планам работы учителей-предметников с учѐтом их рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, модулям, форм и видов воспитательной деятельности. 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, 

юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами 

общеобразовательной организации, документами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий 

Министерства просвещения Российской Федерации, методическими рекомендациями 

исполнительных органов власти в сфере образования. 

Сентябрь: 

– 1сентября:Деньзнаний; 
– 3сентября:ДеньокончанияВтороймировойвойны,Деньсолидарностивборьбес 

терроризмом. 



 

Октябрь: 

– 1октября:Международныйденьпожилыхлюдей; 

– 4октября:Деньзащитыживотных; 

– 5октября:Деньучителя; 

– Третьевоскресеньеоктября:Деньотца; 

– 30октября:Деньпамятижертвполитическихрепрессий. 

Ноябрь: 

– 4ноября:Деньнародногоединства. 

Декабрь: 

– 3декабря:Международныйденьинвалидов; 

– 5декабря:БитвазаМоскву,Международный день добровольцев; 

– 6декабря:ДеньАлександраНевского; 

– 9декабря:ДеньГероевОтечества; 

– 10декабря:Деньправ человека; 

– 12декабря:ДеньКонституцииРоссийской Федерации; 

– 27декабря:Деньспасателя. 

Январь: 

– 1января:Новыйгод; 

– 7 января:РождествоХристово; 

– 25января:«Татьяниндень»(праздникстудентов); 
– 27января:ДеньснятияблокадыЛенинграда. 

Февраль: 

– 2февраля:ДеньвоинскойславыРоссии; 

– 8февраля:День русскойнауки; 

– 21февраля:Международныйденьродногоязыка; 

– 23февраля:Деньзащитника Отечества. 

 

Март: 

– 8марта:Международныйженскийдень; 

– 18марта:ДеньвоссоединенияКрымасРоссией. 

Апрель: 

– 12апреля:Денькосмонавтики. 

Май: 

– 1 мая:ПраздникВесныиТруда; 

– 9 мая:ДеньПобеды; 

– 24мая:Деньславянскойписьменностиикультуры. 

Июнь: 

– 1июня:Международныйденьзащитыдетей; 

– 5 июня:День эколога; 

– 6июня:Пушкинский день России; 

– 12 июня:День России; 

– 22июня:Деньпамяти искорби; 

– 27июня:Деньмолодѐжи. 

Июль: 

– 8июля:Деньсемьи,любвииверности. 

Август: 

– 22августа:ДеньГосударственногофлагаРоссийскойФедерации; 

– 25августа:ДеньвоинскойславыРоссии. 


