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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3) (далее - 

АООП НОО РАС (вариант 8.3)) разработана в МБОУ «Школа №37» в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Минобрнауки РФ № 1598 от 19.12.2014 г.) далее (Стандарт), на основе федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФАОП НОО) 

(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

24 ноября 2022 г. N 1023). АООП НОО РАС (вариант 8.3) представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения детей с расстройствами 

аутистического спектра (далее - РАС) с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3), с учетом их возрастных, 

типологических и индивидуальных особенностей психофизического развития, а 

также особых образовательных потребностей. АООП НОО РАС (вариант 8.3) 

наряду с обучением и воспитанием обучающихся обеспечивает коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования (далее - АООП НОО) обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (РАС) - это образовательная программа, адаптированная для обучения этой 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра АООП НОО детей с РАС состоит из двух частей: 

- обязательной части; 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего 

образования детей с РАС.
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС Школа создала 

варианты АООП с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

РАС. 

 
В структуре АООП НОО детей с РАС представлены: 

1. Целевой раздел, включающий: 

- пояснительную записку, в которой раскрываются: 

- цель реализации АООП; 

- принципы и подходы к формированию АООП; 

- общая характеристика АООП НОО; 

- психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС; 

- особые образовательные потребности обучающихся с РАС; 

- планируемые результаты освоения обучающимися варианта адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО. 

2. Содержательный раздел, включающий: 

- программу формирования универсальных (базовых) учебных действий; 

- программу отдельных учебных предметов; 

- программу духовно-нравственного развития обучающихся; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

- программу внеурочной деятельности; 

- направления и содержание программы коррекционной работы. 

3. Организационный раздел, содержащий: 

- учебный план; 

- систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с РАС 

(кадровые, финансовые, материально-технические условия). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с 

РАС учитывает их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 
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обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной 

программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты
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АООП (8.3 и 8.4) созданы в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с РАС к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает вариативность содержания образования, предоставляя 

обучающимся с РАС возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития. Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с 

РАС. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с РАС 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 разработки АООП НОО для обучающихся с РАС реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 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 (базовых) учебных действий, которые обеспечивают 

не только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), но и, прежде всего, жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с РАС положены 

следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность
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образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; - принцип преемственности, предполагающий 

взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся с РАС на всех ступенях 

образования; 

- принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос 

усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 
2. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с расстройством 

аутистического спектра (вариант 8.3.) 

2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра направлена на 

овладение обучающимися учебной деятельностью и формирование у них общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно- 

эстетическое, социальноличностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

Цель реализации АООП начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3.) - создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 
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обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
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АООП НОО РАС (вариант 8.3) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне начального общего образования и 

предполагает решение следующих задач: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое); 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

- формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

- формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, 

контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками); 

- создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО РАС (вариант 

8.3.) и организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 

- формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. Общая 

характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.3). 

Вариант 8.3. АООП НОО предполагает, что обучающийся с расстройствами 

аутистического спектра с легкой умственной отсталостью, обучаясь по 

адаптированной основной общеобразовательной программе общего образования, 

получает образование к моменту завершения школьного обучения, несопоставимое 

по итоговым достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений 

здоровья, и в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются 

Стандартом. 

В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с РАС и 

испытываемыми ими трудностями социального взаимодействия, данный вариант 

АООП предполагает постепенное включение детей в образовательный процесс за 
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счет организации пропедевтического обучения в двух первых дополнительных
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классах и увеличения общего срока обучения в условиях начальной школы 

(пролонгированные сроки обучения): 

- пять лет (с одним первым дополнительным классом) - для детей, получивших 

дошкольное образование; 

- шесть лет (с двумя первыми дополнительными классами) - для детей, не 

получивших дошкольное образование, способствующее освоению НОО на основе 

АООП. 

Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся 

жизненной компетенции на основе планомерного введения в более сложную 

социальную среду, поэтапное формирование учебной деятельности и 

коммуникативного поведения, расширение жизненного опыта, социальных 

контактов с детьми и взрослыми. Обязательной является организация специальных 

условий обучения и воспитания для реализации как общих, так и особых 

образовательных потребностей: организация и расширение повседневных 

социальных контактов, включение специальных курсов коррекционно- 

развивающего направления, особое структурирование содержания обучения на 

основе усиления внимания к целенаправленному развитию эмоционально- 

личностной сферы и коммуникативного поведения, формированию жизненной 

компетенции, а также применение как общих, так и специальных методов и приемов 

обучения. АООП создается на основе Стандарта и при необходимости 

индивидуализируется. В случае появления стойких затруднений в ходе обучения 

и/или взаимодействия со сверстниками обучающийся с РАС переводится на 

обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и 

образовательных потребностей. 

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

обучающимися, так и в отдельных классах. 

Определение варианта АООП для обучающихся с РАС осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Текущая и промежуточная аттестация на ступени начального общего 

образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей 

ребенка с РАС в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно являться 

основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с РАС. Вывод об 

успешности овладения содержанием образовательной программы должен делаться 

на основании положительной индивидуальной динамики. При оценке 

результативности обучения учитывается, что у обучающихся могут быть 

закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже предметных
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областей, но это не рассматривается как показатель неуспешности их обучения и 

развития в целом. 

При наличии значительной динамики в освоении АООП НОО РАС (вариант 

8.3.) может быть поставлен вопрос о переводе обучающегося на обучение по 

варианту 8.2. (согласно заключению ПМПК). Обучающиеся, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академическую задолженность с момента её образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

 
2.1.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. 

Общими являются   аффективные проблемы  и трудности развития  активных 

взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение 

постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. РАС связаны с 

особым системным нарушением психического развития ребенка, проявляющимся в 

становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии. 

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

круге расстройств аутистического  спектра. Происхождение  РАС накладывает 

отпечаток на характер и динамику нарушения психического развития ребенка, 

определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. 

Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) 

психического развития при аутизме может сильно различаться. При этом у многих 

детей диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с тем 

расстройства  аутистического   спектра  обнаруживаются  и  у  детей, чье 

интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки 

случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют избирательную одарённость. 

В соответствии с  тяжестью  аутистических  проблем  и степенью   нарушения 

(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. Приводим 

характеристики, наиболее значимые для организации начального обучения, начиная 

от самых тяжёлых форм к более лёгким: 

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

средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не
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реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными 

средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от 

происходящего. 

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на 

физический дискомфорт. Тем не менее, 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, принципиально отличается от полевого 

поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от 

гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не 

манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности активно и 

направленно действовать с предметами 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. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия 

дети с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также, как и 

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

времени могут повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда 

откликнуться и неожиданно 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 демонстрировать адекватное восприятие 

значительно более сложной речевой информации, прямо им не направленной и 

воспринятой из разговоров окружающих. 

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, 

словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры 

компьютера, эти дети могут показывать понимание происходящего значительно 

более полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут показывать 

способности в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, 

с коробками форм, их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми 

приборами, телефонами, домашними компьютерами.
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Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют 

человека из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к 

близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся 

пространственной дистанции и возможности тактильного контакта, радуются, когда 

их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти дети проявляют максимум 

доступной им избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному им 

объекту и положить на него руку взрослого. 

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального 

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 максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей 

эмоционального, интеллектуального и социального развития ребенка. Реализация 

этих задач требует индивидуальной программы обучения такого ребенка. Эта 

индивидуальная программа должна предусматривать и включение его в группу 

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

потребность, через других детей ему легче воспринимать учебную информацию, 

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

интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваивать вариант 

8.3 образовательной программы. 

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

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

стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их 

аутистические 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, маршруте прогулок. Эти дети с 

подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный сенсорный 

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

соответственно, могут накапливать стойкие страхи. Неопределенность, 

неожиданный сбой в порядке происходящего, могут дезадаптировать ребенка и 

спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном 

негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии. 

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

и более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-
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бытовые навыки 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 у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание 

моторные и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, 

повторения слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). 

Они субъективно значимы для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: 

угрозы появления объекта страха или нарушения привычного порядка. Это могут 

быть примитивные стереотипные действия, а могут быть и достаточно сложные, как 

рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно более сложная 

математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение одного и того 

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

для стабилизации внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений 

извне. При успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять 

свое значение и стереотипные действия, соответственно, редуцируются. 

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые 

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

одаренность в математических вычислениях, лингвистические способности. В 

привычных рамках упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить 

программу не только коррекционной (специальной), но и массовой школы. 

Проблема в том, что знания без специальной работы осваиваются детьми 

механически, укладываются в набор стереотипных формулировок, 

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

понимать, что эти механически освоенные знания без специальной 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
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подражания и смягчения жестких установок сохранения постоянства в 

окружающем. При всех проблемах социального развития, трудностях адаптации к 

меняющимся условиям такой ребенок при специальной поддержке в большинстве 

случаев способен обучаться в условиях детского учреждения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать вариант 8.3. образовательной программы. 

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

окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы 

поведения (в том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся 

обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это создаёт экстремальные трудности 

во взаимодействии с людьми и 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. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им 

требуется полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их 

дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка формируется в ориентировочно- 

исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для этого 

ребенка значение имеет только стабильное подтверждение своей успешности. Он 

мало способен к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает 

лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться. 

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении 

сохранить не постоянство их окружения, а неизменность собственной программы 

действий, 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, находить компромиссы и выстраивать 

сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и 

выбрасывает его из детского коллектива. 

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети 

способны к развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, 

развернутая, хорошим запасом слов может оцениваться как слишком правильная и 

взрослая - «фонографическая». При возможности сложных монологов на 

отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно поддержать простой 

разговор. 

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в 

отличие от других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в
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невербальной области. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и 

накопить энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, 

электротехнике, генеалогии, и производят впечатление «ходячих энциклопедий». 

При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их стереотипными 

интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о реальном 

окружающем мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания 

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, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, 

рисунки на темы «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 

стереотипными интересами. При всех этих трудностях, социальная адаптация таких 

детей, по крайней мере, внешне, значительно более успешна, чем в случаях двух 

предыдущих групп. Эти дети, как правило, обучаются по программе массовой 

школы в условиях класса или 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. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать вариант 8.3 образовательной программы. 

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но 

в принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, 

имеют выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой 

инструкции, ее полного понимания. Характерна задержка в психоречевом и 

социальном развитии. Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися
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обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки взаимодействия и 

социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и теряются при 

неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют 

задержку эмоционального развития, социальную незрелость, наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как 

защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, 

тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и произвольного 

взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение 

чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении 

привычного хода событий, смешаться при неудаче и возникновении препятствия. 

Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно 

зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. Стремясь 

получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком зависимы от них: 

ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и 

зафиксированных форм одобренного поведения. В этом проявляется их типичная 

для любого аутичного ребенка негибкость и стереотипность. 

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить 

свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его 

помощью он контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в 

нестабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети 

очень плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся 

импульсивными. Понятно, что в этих условиях ребенок особенно чувствителен к 

нарушению контакта, отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со своим 

эмоциональным донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов 

происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и может 

регрессировать к уровню, характерному для детей второй группы. 

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных 

детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с 

обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его 

организации. Психическое развитие таких детей идет с более равномерным 

отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, 

нескоординированность движений, трудности усвоения навыков самообслуживания; 

задержка становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, бедность 

активного словарного запаса, поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; 

медлительность, неровность в интеллектуальной деятельности, недостаточность и 

фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. 

В отличие от детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в 

невербальной области, возможно в конструировании.
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В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально одаренными 

детьми третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: 

кажутся рассеянными, растерянными, интеллектуально ограниченными. 

Педагогическое обследование часто обнаруживает у них состояние пограничное 

между задержкой психического развития и умственной отсталостью. Оценивая эти 

результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети четвертой группы в меньшей 

степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и действовать 

спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. 

Именно в этих прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, 

обучаться они и проявляют свою неловкость. Трудности их велики, они истощаются 

в произвольном взаимодействии, и в ситуации истощения и у них могут проявиться 

моторные стереотипии. Стремление отвечать правильно, мешает им учиться думать 

самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в 

социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в 

понимании подтекста и контекста происходящего. 

Однако при адекватном коррекционном подходе именно они дают наибольшую 

динамику развития и имеют наилучший прогноз психического развития и 

социальной адаптации. У этих детей мы также встречаемся с парциальной 

одаренностью, которая имеет перспективы плодотворной реализации. 

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 ребёнок, даже испытывая самые серьезные трудности, находится в 

процессе развития. То есть, даже в пределах одной группы детей со сравнимой 

тяжестью аутистических проблем существуют индивидуальные различия в 

проявлении тенденций к установлению более активных и сложных отношений с 

миром. 

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать 

более сложные отношения со средой и людьми: формировать активную 

избирательность, 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 ребёнка 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 ребёнка вступить 

в более активные и сложные отношения с миром и предотвратить формирование 

наиболее грубых форм патологической аутистической защиты, блокирующей его
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развитие. То есть, уровень психического развития пришедшего в школу ребёнка с 

РАС, его оснащённость средствами коммуникации и социальными навыками 

зависят не только от характера и даже степени выраженности первичных 

биологически обусловленных проблем, но и от социального фактора – 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 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 детям с 

РАС целесообразно в том случае, если проблемы аутистического круга выходят на 

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. 

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС 

диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного 

образования должен быть максимально широким, соответствующим возможностям 

и потребностями всех таких детей: включать как образование, сопоставимое по 

уровню и срокам овладения с образованием нормально развивающихся сверстников, 

так и возможность специального (коррекционного) обучения на протяжении всего 

младшего школьного возраста. Для получения начального образования даже 

наиболее благополучные дети с РАС нуждаются в специальной поддержке, 

гарантирующей удовлетворение их особых образовательных потребностей. 

 
2.1.1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом 

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

Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оно 

искажено, поскольку психические функции такого ребёнка развиваются не в русле 

социального взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в большой 

степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не развития 

взаимодействия со средой и другими людьми.
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Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения 

простого и сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные 

представления об окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в 

происходящем в обыденной жизни, чему специально не учат обычного ребёнка. 

Может не накапливать элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять 

компетентность в более формальных, отвлечённых областях знания – выделять 

цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, грамматическими 

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

условиям, новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей способности 

и даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в 

жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 

особенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение 

ребёнка в развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление 

происходящего представляют базовую задачу специальной психолого- 

педагогической помощи при аутизме. 

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального 

школьного обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, 

следующие специфические нужды: 

- в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость 

постепенного и индивидуально дозированного введения обучающегося в ситуацию 

обучения в классе. Посещение класса должно быть регулярным, но регулируемым в 

соответствии с наличными возможностями ребенка справляться с тревогой, 

усталостью, пресыщением и перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к 

ситуации обучения в классе оно должно приближаться к его полному включению в 

процесс начального школьного обучения; 

- выбор уроков, которые начинает посещать обучающийся, должен начинаться с тех, 

где он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по 

возможности, включает все остальные; 

- большинство обучающихся с РАС значительно задержано в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной 

бытовой беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с посещением 

туалета, столовой, с избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, 

что он не умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление 

в школу обычно мотивирует ребенка на преодоление этих трудностей и его попытки 

должны быть поддержаны специальной коррекционной работой по развитию 

социально-бытовых навыков; 

- необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе) 
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в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за
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информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, 

поделиться впечатлениями; 

- может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной 

поддержке как тьютором, так и ассистентом (помощником) организации всего 

пребывания ребенка в школе и его учебного поведения на уроке; поддержка должна 

постепенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, освоения им 

порядка школьной жизни, правил поведения в школе и на уроке, навыков 

социально-бытовой адаптации и коммуникации; 

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

ребенок должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с 

педагогом по отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в 

коммуникацию и взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и 

замечания; 

- периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) 

необходимы обучающемуся с РАС даже при сформированном адекватном учебном 

поведении для контроля за освоением им нового учебного материала в классе (что 

может быть трудно ему в период привыкания к школе) и, при необходимости, для 

оказания индивидуальной коррекционной помощи в освоении Программы; 

- необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно- 

пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в школе, дающее 

ему опору для понимания происходящего и самоорганизации; 

- необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во 

фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехода 

от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в 

использовании форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке 

возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников; 

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

специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей 

освоения «простого» и «сложного»; 

- необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих преодолению фрагментарности представлений об окружающем, 

отработке средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 

- необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию 

и дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного 

и фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, 

представлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, 

сравнивать;
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- обучающийся с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и 

осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического 

формального накопления и использования для аутостимуляции; 

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

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

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

- обучающийся с РАС для получения начального образования нуждается в создании 

условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального 

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

учителя в отношении любого ученика класса), упорядоченности и предсказуемости 

происходящего; 

- необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта 

с обучающимся, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему 

симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

- педагогический работник должен стараться транслировать эту установку 

соученикам ребенка с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные 

стороны и вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать детей в 

доступное взаимодействие; 

- необходимо развитие внимания обучающихся с РАС к проявлениям близких 

взрослых и соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, 

происходящих с другими людьми, их взаимоотношений; 

- для социального развития обучающегося с РАС необходимо использовать 

существующие у него избирательные способности; 

- процесс обучения обучающегося с РАС в начальной школе должен 

поддерживаться психологическим сопровождением, оптимизирующим 

взаимодействие ребёнка с педагогами и с учениками, семьи и школы; 

- обучающийся с РАС уже в период начального образования нуждается в 

индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного 

пространства за пределы образовательного учреждения. 

 
2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с 

расстройствами аутистического спектра адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы начального общего образования (вариант 8.3) 

Результаты освоения обучающимися с РАС АООП оцениваются по завершению 

обучения в начальной школе. 

Процедура промежуточной оценки результатов АООП НОО обучающимися с 
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РАС (вариант 8.3.) требует учета особых образовательных потребностей и 

личностных особенностей обучающегося и предполагают:
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- учет текущего психического и соматического состояния обучающегося, адаптацию 

предлагаемого учебного материала; 

- упрощение инструкции и формы предъявления (использование вербальной и 

невербальной коммуникации); 

- оказание необходимой дозированной помощи педагога (стимулирующей, 

организующей, контролирующей, сопряженной). 

Освоение обучающимися АООП НОО РАС (вариант 8.3.), которая создана на 

основе ФГОС НОО ОВЗ, 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 с РАС в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС с 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: 

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

учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с РАС не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. 

АООП НОО РАС (вариант 8.3.) определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный.
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Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с РАС 

(вариант 8.3.). Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не 

является препятствием к продолжению образования по данному варианту 

программы. 

В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то на 

основании рекомендаций заключения ПМПК г. Ростова-на-Дону МБОУ 

« Школа № 37»производит смену образовательного маршрута обучающегося на 

обучение по индивидуальному учебному плану или на АООП НОО РАС (вар.8.4.) 

 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК (I доп. (I) -IV классы) 

Минимальный уровень: 

- различение гласных и согласных звуков и букв; 

- ударных и безударных согласных звуков; 

- оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

- деление слов на слоги для переноса; 

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

орфографическим проговариванием; 

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

орфограммами; 

- обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами 

и буквой Ь (после предварительной отработки); 

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

- составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

- выделение из текста предложений на заданную тему; 

- участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

- различение звуков и букв; 

- характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 
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проговариванием; 

- запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30- 

35 слов);
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- дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (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); 

- деление текста на предложения; 

- выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

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

анализа. 

 
ЧТЕНИЕ (I доп. (I) -IV классы) 

Минимальный уровень: 

- осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

- пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

- участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

- чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова - по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим 

тоном голоса и темпом речи; 

- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

- определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

- чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

- определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

- чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

- пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

- выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

 
РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА (I доп. (I) -IV классы) 

Минимальный уровень: 

- формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 
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- участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; восприятие 

на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой 

на иллюстративный материал;
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- выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на 

образец чтения учителя; 

- участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

- ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных 

радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

- понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

ответы на вопросы; 

- понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

- выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации; 

- активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные 

слова и выражения; 

- участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; 

- составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

 
МАТЕМАТИКА (I доп. (I) -IV классы) 

Минимальный уровень: 

- знание числового ряда 1-100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в 

пределах 100, с использованием счетного материала; 

- знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части); 

- знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; знание и 

применение переместительного свойства сложения и умножения; 

- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

- знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

- различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного 
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при измерении двумя мерами; 

- пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества 

суток в месяцах;
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- определение времени по часам (одним способом); 

- решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических 

задач; 

- решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

- узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

- знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с 

помощью учителя); 

- различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

- знание числового ряда 1 - 100 в прямом и обратном порядке; 

- счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми 

группами в пределах 100; 

- откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

- знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на 

уровне практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида 

деления; 

- знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила 

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

- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

- знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

- знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

- различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных 

при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

- знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение 
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пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; знание 

количества суток в месяцах; 

- определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; решение, 

составление, иллюстрирование всех изученных простых
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- арифметических задач; 

- краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических 

задач в два действия; 

- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

- узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух 

прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки 

пересечения; 

- знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

- вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

 
МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА (I доп. (I) -IV классы) 

Минимальный уровень: 

- представления о назначении объектов изучения; 

- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам (видородовые понятия); 

- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 

- представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; 

- знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости  его 

выполнения; 

- знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

- ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; составление 

повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об изученных 

объектах по предложенному плану; 

- адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях 

реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

- представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

- узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; 

- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 
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оснований для классификации; 

- развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; знание 

отличительных существенных признаков групп объектов; знание правил гигиены 

органов чувств;
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- знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

- готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно- 

бытовых и учебно-трудовых задач; 

- ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем 

объекте; 

- выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего 

и итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

- проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном 

общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

- соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; выполнение доступных 

природоохранительных действий; 

- готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, 

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

 
РИСОВАНИЕ (I доп. (I) -IV классы) 

Минимальный уровень: 

- знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

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

требований при работе с ними; 

- знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и др.; 

- знание   некоторых    выразительных    средств    изобразительного    искусства: 

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

- пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

- знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

- владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 
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отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание);
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- рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению 

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания 

несложных произведений в соответствии с темой; 

- применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета; 

- ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 

цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

- знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж 

и др.); 

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, 

Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 

- знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

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

др.; 

- знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

- знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

- знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

- нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

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

- использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

- применение разных способов лепки; 

- рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача 

всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 
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- различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

- различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства;
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- различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

 
МУЗЫКА (I доп. (I) -IV классы) 

Минимальный уровень: 

- самостоятельное исполнение разученных детских песен; 

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

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

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

- представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

- пение хором с выполнением требований художественного исполнения; ясное и 

четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; исполнение выученных 

песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

- владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной 

речи. 

Достаточный уровень: 

- определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, 

баян, гитара); 

- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

- выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; различение 

песни, танца, марша; 

- передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные), музыкальных жанров; 

- владение элементарными представлениями о нотной грамоте; 

- элементарные сведения о нотной записи: скрипичный ключ, нотный стан, счет 

линеек, добавочные линейки - ноты, расположенные на линейках и между ними; 
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- графическое изображение нот на нотном стане в диапазоне от до 1-й октавы до - 

соль 1-й октавы; длительности нот: целая, половина и четверть; 

- особенности музыкального языка народной песни;
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- содержание народных песен, песен о Родине, о мире и труде; 

- начальные навыки игры на музыкальных инструментах. 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) 

(I доп. (I) -IV классы) 

Минимальный уровень: 

- представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

- выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

- знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное 

их применение; 

- выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

- представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством 

учителя; 

- знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

- практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

- самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

- владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

- выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: 

бег, ходьба, прыжки и др.; 

- подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

- совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

- оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; 
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- знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

- знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности и их применение в практической деятельности;
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- знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством 

учителя; 

- знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием 

в повседневной жизни; 

- соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно- 

спортивных мероприятиях. 

 
РУЧНОЙ ТРУД (I доп. (I) -IV классы) 

Минимальный уровень: 

- знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально 

располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте); 

- знание видов трудовых работ; 

- знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда (называние с помощью учителя), знание и соблюдение правил 

их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

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

устройства, назначения, правил техники безопасной работы с колющими и 

режущими инструментами (называние с помощью учителя); 

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

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

ручного труда; 

- анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков 

и свойств; определение способов соединения деталей; 

- пользование доступными предметными технологическими (инструкционными) 

картами (умение организовать работу по устной инструкции, с помощью учителя); 

- составление стандартного плана работы по пунктам (умение называть с помощью 

учителя операции последовательного выполнения изделия по элементам 

инструкционной карты); 

- владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

- использование в работе доступных материалов (глины и пластилина; природных 

материалов; бумаги и картона; ниток и тканей; проволоки и металла; древесиной; 

конструирование из металлоконструктора); 

- выполнение несложного ремонта одежды; 
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- составление с помощью учителя простейшей композиции макета и аппликации по 

образцу;
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- составление с помощью учителя простейшего отчёта о выполненной работе 

(назвать изделие и материалы, из которых оно выполнено, определить назначение 

изделия). 

Достаточный уровень: 

- знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

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

художественных ремесел; 

- нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, назначения, правил техники безопасной работы с колющими и 

режущими инструментами; 

- знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

- умение организовать работу по устной инструкции учителя; 

- знание основных свойств материалов, осознанный подбор материалов по их 

физическим, декоративно- художественным и конструктивным свойствам; 

- отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 

материалов; 

- использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы 

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

распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и 

выполнение действий в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

- умение называть операции последовательного выполнения изделия по элементам 

предметной инструкционной карты, осуществление текущего самоконтроля 

выполняемых практических действий и корректировки хода практической работы; 

- умение составить простейшую композицию макета и аппликации по образцу; 

- умение дать простейший отчёт о выполненной работе (назвать изделие и 

материалы, из которых оно выполнено, определить назначение изделия; 

- оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

- установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и 

их результатами; 

- выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

ручного труда.
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2.1.2.1. Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 

результатов по отдельным учебным курсам 

ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ (II-IV классы) 

Минимальный уровень: 

- знание о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдение 

требований безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ; 

- умение определять простейшие компоненты компьютера (системный блок, 

клавиатура, монитор, мышка); 

- умение запускать программы из меню «Пуск»; 

- умение работать с обучающими программами: «Раскрашиваем на компьютере», 

«Учимся пользоваться мышкой и клавиатурой»; 

- умение работать с клавиатурой, мышкой ориентироваться на экране монитора; 

- умение пользоваться игровыми и обучающими программами; умение выполнять 

игровые действия совместно с взрослым, с детьми и по подражанию; 

- умение совместно с взрослым моделировать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала. 

Достаточный уровень: 

- знание о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдение 

требований безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ; 

- умение определять простейшие компоненты компьютера (системный блок, 

клавиатура, монитор, мышка), моделирующие основные компоненты 

информационных функций человека; 

- умение запускать программы из меню «Пуск»; 

- понимание и правильное применение на бытовом уровне понятия «информация»; 

- умение различать виды информации по способам её восприятия человеком, по 

формам представления на материальных носителях; 

- умение приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и обработки 

информации в деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

- умение работать с обучающими программами: «Раскрашиваем на компьютере», 

«Учимся пользоваться мышкой и клавиатурой»; 

- умение работать с клавиатурой, мышкой ориентироваться на экране монитора; 

- умение пользоваться игровыми и обучающими программами; умение выполнять 

игровые действия совместно с взрослым, с детьми и по подражанию; 

- умение создавать простейшую воображаемую игровую ситуацию, брать на себя 

роль и действовать в соответствии с нею при активной помощи со стороны 
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взрослого; 

- умение совместно с взрослым моделировать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, которые могут быть использованы в процессе сюжетно - 

ролевых игр;
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- умение работать в текстовом редакторе; 

- умение сохранять документы на диске, перемещать, копировать и 

переименовывать папки и файлы. 

 
2.1.2.2. Планируемые предметные результаты освоения обучающимися с 

расстройствами аутистического спектра программы курсов коррекционно- 

развивающей области 

Предметные результаты курсов коррекционно-развивающей области включают 

освоение обучающимися с РАС специфических умений, знаний и навыков и 

готовность их применения. 

Усвоение учебного материала и освоение социальных навыков носит 

неравномерный и избирательный характер, в силу нозологических особенностей 

нарушения развития. Приобретаемые знания, умения и навыки с большим трудом 

переносятся и используются в реальной жизни. 

Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по 

коррекционному курсу определяется в конце учебного года, в связи с 

неоднородностью состава обучающихся класса и сложностью структуры дефекта. 

Предметные результаты обучающихся данной категории не являются основным 

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

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

 
МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

(I доп. (I) -IV классы) 

Планируемые результаты освоения курса: 

- положительное отношение к музыкально-ритмическим занятиям; 

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

- развитие правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений 

под музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных); 

- развитие умений выполнять построения и перестроения; 

- развитие умения различать вступление, окончание песни; участвовать в процессе 

пения гласными, словами или жестами; 

- развитие умения петь короткие мелодии с текстом на одном дыхании, несложные 

хоровые распевки, специальные логопедические распевки; 

- развитие умения исполнять под музыку несложные композиции народных, 

бальных и современных танцев, импровизировать движения под музыку; 

- развитие умения эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные 

пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент 
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педагога;



53 
 

- развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в 

музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время (в музыкальных 

коммуникативных играх, общешкольных утренниках), в том числе, при реализации 

совместных проектов со сверстниками. 

 
ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

(I доп. (I) -IV классы) 

Специфическими особенностями результатов с учетом психофизического 

развития обучающихся с РАС, осложненными легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), являются: 

- минимизация трудностей коммуникации; 

- формирование речевых шаблонов коммуникации для использования в различных 

повседневных жизненных ситуациях; 

- преодоление / минимизация эхолаличности речи, развитие умения переключаться с 

одной фразы на другую в процессе речевого общения. 

Планируемые результаты освоения курса. 

Обучающийся научится (сможет): 

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

- сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; 

- участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы по содержанию; 

- уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал; 

- повторять чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец чтения 

учителя; 

- участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка; 

- делить слово на слоги; 

- выделять в слове ударный слог; 

- правильно записывать предложения, минимизируя ошибки – употреблять 

заглавную букву в начале, точку в конце предложения; 

- отвечать на вопросы; 

- пересказывать несложные маленькие тексты. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

(ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ) 

(I доп. (I) -IV классы) 

Специфическими особенностями результатов с учетом психофизического 
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развития обучающихся с РАС, осложненными легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), являются:
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- расширение диапазона коммуникативных средств, используемых в рамках 

общения и продуктивного взаимодействия в учебных и внеучебных ситуациях; 

- усвоение и отработка социально принятых норм и правил общения; 

- формирование и развитие навыков сотрудничества со сверстниками с учетом 

социально приемлемых форм поведения; 

- развитие умение оценивать эмоциональное и функциональное состояние свое и 

другого человека; 

- развитие умение использовать персональные вспомогательные средства для 

организации своей деятельности в различных жизненных ситуациях (визуальные 

подсказки, схемы, алгоритмы и пр.); 

- развитие базовых навыков самоконтроля собственного поведения в различных 

учебных и внеучебных ситуациях; 

- развитие базовых навыков самоконтроля и саморегуляции негативных 

эмоциональных проявлений (в том числе связанных со страхом новизны и 

неожиданных изменений). 

Планируемые результаты освоения курса: 

- положительная динамика в формировании мотивации к взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми; 

- позитивные изменения в аффективном, сенсорно-перцептивном, коммуникативном 

и личностном развитии; 

- сглаживание дезадаптивных форм поведения; 

- активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения; 

- развитие средств невербальной и вербальной коммуникации, их использование в 

различных видах учебной и внешкольной деятельности; 

- овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- овладение способами регуляции своего эмоционального состояния. Обучающийся 

научится (сможет): 

- демонстрировать адаптивное поведение в пространстве школы с уменьшением или 

ослаблением проявлений нежелательного поведения, проявлять способность 

адаптироваться к изменениям во внешней среде; 

- проявлять готовность взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, владеть 

элементарными навыками коммуникации и адекватными ритуалами социального 

взаимодействия в различных видах учебной и внеурочной деятельности, 

использовать различные средства вербальной и невербальной коммуникации; 
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- понимать и различать основные эмоции, особенности их проявления, причины 

разных эмоциональных проявлений, поступков и поведения других людей, способы
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адекватного выражения эмоций и средства их вербализации, различать 

эмоциональные проявления в контексте коммуникативной ситуации; 

- демонстрировать социально приемлемые формы эмоционального реагирования, 

способность к элементарным формам саморегуляции эмоциональных проявлений на 

основе усвоенных приемов, уметь сигнализировать о своем плохом эмоциональном 

состоянии и самочувствии социально приемлемым способом; 

- демонстрировать способность к самопрезентации по заданному алгоритму с 

визуальной опорой, опорным словам, рассказывать о себе, своей внешности, своих 

интересах, способностях, качествах, формулировать простые оценочные суждения 

по образцу; 

- иметь представление о кругах межличностного общения, правилах поведениях в 

различных социальных группах (семья, друзья, одноклассники, учителя и т. д.), 

уметь оценивать собственные поступки и поступки окружающих людей с точки 

зрения нравственного смысла (хороший поступок - плохой поступок). 

 
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ) 

(I доп. (I) -IV классы) 

Специфической особенностью результатов с учетом психофизического развития 

обучающихся с РАС, осложненными легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), является формирование навыков получения и 

использования информации, способствующих повышению социальных 

компетенций: 

- умение пользоваться средствами визуальных подсказок (схематичные алгоритмы 

последовательных действий и др.); 

- умение формулировать словесное обращение к другому человеку, с целью 

получения какой-либо информации; 

- умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации, с целью 

получения и использования какой-либо информации; 

- умение формулировать поисковый запрос в сети интернет; 

- использование специальных компьютерных технологий, обеспечивающих 

наиболее эффективную коммуникацию. 

Планируемые результаты освоения курса: 

- развитие высших психических функций (сенсорно-перцептивной сферы, 

представлений, внимания, памяти, мышления и других); 

- активизация познавательной деятельности с учетом возможностей и особенностей 

каждого обучающегося. 
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Обучающийся научится (сможет):
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- различать и называть основные цвета, формы (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, овал) и величину предметов (большой, средний, маленький); 

окружающие предметы и их изображения; 

- находить и располагать заданный объект в микро и макропространстве; 

пользоваться пространственной терминологией; 

- различать предметы по весу, температурным характеристикам и разным 

поверхностям; 

- различать на слух звуки окружающей среды, бытовые шумы, определять 

направление звука; 

- повторять ритмические рисунки; понимать словесную инструкцию, выполнять 

задания в соответствии с ней; 

- запоминать и воспроизводить по памяти ряды предметов, картинок, наборы 

отдельных слов; 

- сравнивать и группировать предметы по заданным признакам; по обобщающему 

слову или понятию; 

- находить лишнее изображение в логическом ряду; 

- конструировать сложные формы по образцу; 

- определять последовательность событий и действий по серии сюжетных картинок; 

- определять последовательность событий и действий в течение суток, недели, 

месяца, года; 

- выполнять простой графический диктант по словесной инструкции, копировать 

простейшие узоры. 

 
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ) 

(I доп. (I) -IV классы) 

Специфической особенностью результатов с учетом психофизического развития 

обучающихся с РАС, осложненными легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), являются: 

- формирование элементарных знаний о предметах и явлениях окружающего мира, 

их использование в ходе специально организованной практической социально- 

бытовой деятельности; 

- развитие жизненных компетенций, необходимых в учебной и внеурочной 

деятельности; 

- повышение уровня социальной адаптации. 

Планируемые предметные результаты по освоению коррекционного курса: 
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- формирование базовых представлений о здоровье человека и собственном 

здоровье, правилах личной гигиены;
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- формирование базовых представлений о разных социальных институтах (семья, 

школа и др.); 

- формирование базовых представлений о нормах и правилах поведения в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование базовых представлений о правилах безопасного поведения; 

- формирование базовых представлений об окружающих предметах и их 

функциональном назначении; 

- формирование умений выполнять практические упражнения по элементарному 

уходу за одеждой и обувью; 

- развитие умений применять элементарные практические навыки в разных 

социальных и бытовых ситуациях. 

 
2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (вариант 8.3) 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися АООП НОО РАС (вариант 8.3.) 

образовательной организации. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система 

оценки) является частью внутренней системы оценки качеством образования в 

образовательной организации (ВСОКО). Система оценки включает процедуры 

внутренней оценки образовательных достижений обучающихся с РАС с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и отслеживание 

динамики психофизического развития ребенка как результат реализации Программы 

коррекционной работы. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую педагогическую диагностику; 

- стартовое психолого-педагогической обследование; 

- текущий контроль и тематическую оценку; 

- психолого-педагогическое наблюдение; 

- внутренний мониторинг образовательных достижений; 

- экспертную оценку сформированности навыков жизненной компетенции; 

- мониторинг динамики психофизического развития обучающихся. 
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Освоение образовательной программы учебного предмета, курса АООП 

сопровождается текущим контролем успеваемости, промежуточной аттестацией
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обучающихся, результаты которых фиксируются в электронном журнале и 

дневнике. 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов 

освоения АООП призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с РАС в овладении АООП являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении 

подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений в 

психическом и социальном развитии, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с РАС с легко умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в 

разных образовательных организациях. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

РАС, представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных 

достижений. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с РАС 

имеет определяющее значение для оценки качества образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с РАС оценке 

подлежат личностные и предметные результаты.
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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. 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения 

метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

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 обучающимися с РАС АООП следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 

анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа представлены в 

условных единицах: 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 

1 балл ― минимальная динамика; 

2 балла ― удовлетворительная динамика; 

3 балла ― значительная динамика. 

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- 

педагогический консилиум. 

Программу оценки личностных результатов с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, утверждается локальными актами 

организации. Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции 

учащихся. 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Пример 

представлен в таблице 1:
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Таблица 1 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в том 

числе с использованием 

информационных технологий 

сформированность навыков 

коммуникации со взрослыми 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

взрослыми 

способность применять адекватные 

способы поведения в разных 

ситуациях 

способность обращаться за 

помощью 

сформированность навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками 

способность применять адекватные 

способы поведения в разных 

ситуациях 

способность обращаться за 

помощью 

владение средствами 

коммуникации 

способность использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно ситуации 

адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

способность правильно применить 

ритуалы социального 

взаимодействия согласно ситуации 

 
3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений ученика) и 

результаты всего класса (например, Журнал итоговых достижений учащихся 

класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов. 

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. 

Оценку предметных результатов начинается со второго полугодия 2-го класса, т. 

е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые 

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

будет привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под 

руководством учителя.
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Во время обучения в первых дополнительных и 1-м классах, а также в течение 

первого полугодия второго класса целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. 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. 

Оценка достижения обучающимися с РАС предметных результатов базируется 

на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом. 

Основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

- соответствие/несоответствие науке и практике; 

- прочность усвоения (полнота и надежность); 

- самостоятельность применения полученных знаний. 

Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно»/«неверно» 

свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных 

причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По 

критерию прочности могут оцениваться как удовлетворительные; хорошие и очень 

хорошие (отличные). По критерию полноты предметные результаты могут 

оцениваться как полные, частично полные и неполные. Самостоятельность 

выполнения оценивается с позиции наличия/отсутствия помощи и её видов: 

- задание выполнено полностью самостоятельно; 

- задание выполнено по словесной инструкции; 

- задание выполнено с опорой на образец; 

- задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

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

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

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

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 
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«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).
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В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий; 

- «хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

- «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Не исключается возможность использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале. 

В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует 

выбирать такие оценки, которые стимулировали бы учебную и практическую 

деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с РАС, осуществляется на основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 

развития обучающегося («было» ― «стало»), или в сложных случаях – в сохранении 

или улучшении его психоэмоционального статуса. В целом эта оценка должна 

соответствовать требованиям, изложенным в профессиональном стандарте педагога 

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации 

осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения АООП с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации АООП ОО; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность Школы и педагогов, и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений обучающихся с РАС. 

 
2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с РАС 

(далее - программа формирования БУД, программа) реализуется в начальных 

классах и конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным 

результатам освоения АООП. Программа формирования БУД реализуется в 

процессе всей учебной и внеурочной деятельности, в процессе реализации 

программы коррекционной работы.
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Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

школьников с РАС. 

Базовые учебные действия - это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием 

образования обучающимися с расстройствами аутистического спектра с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). БУД не обладают той степенью 

обобщенности, которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее 

реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и 

реализуются только в совместной деятельности педагога и обучающегося. БУД 

обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с РАС в основных ее 

составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании школьника с РАС как субъекта учебной деятельности, которая 

обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни и 

овладение доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

• определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

• определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с РАС определяется на момент завершения начального 

обучения. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с РАС 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении 

всего обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной 

деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции 

мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во
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многом определяют уровень ее сформированности и успешность обучения 

школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- формирование готовности обучающегося с РАС к дальнейшему обучению; 

- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с РАС базовые учебные 

действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой - составляют основу формирования в 

старших классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему 

становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на 

доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и 

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке 

и любом этапе обучения. Благодаря им, создаются условия для формирования и 

реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное 

отношение к окружающей действительности, готовность к организации



71 
 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к 

безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: вступать в 

контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – класс, 

учитель-класс); использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; обращаться за помощью и принимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту; сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять свое поведение в 

соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных 

ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: адекватно 

соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из- 

за парты и т. д.); принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе; активно участвовать в 

деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников; соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять 

существенные, общие и отличительные свойства предметов; устанавливать видо- 

родовые отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале; пользоваться знаками, символами, 

предметами-заместителями; читать; писать; выполнять арифметические действия; 

наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные 

на бумажных и электронных и других носителях). 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование базовых учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся 

с РАС реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения
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системы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в 

условиях урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Базовые учебные 

действия формируются в процессе изучения каждого учебного предмета и курса. 

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для 

формирования базовых учебных действий. От содержания учебного предмета 

зависит, в какой мере он способствует формированию конкретного действия. 
Таблица 2 

Группа БУД 

действий 

Перечень учебных действия Образовательная 

область 

Учебный предмет 

Личностные 

учебные действия 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга 

Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

способность к осмыслению социального 

окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей 

Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение Речевая 

практика 

Технологии Ручной труд 

положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; 

Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая культура Физическая 

культура 

Технологии Ручной труд 

 целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей 

Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей 

Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Технологии Ручной труд 

понимание личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе 

Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая культура Физическая 

культура 

Технологии Ручной труд 

готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе и обществе 

Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 
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   Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Коммуникативные 

учебные действия 

вступать в контакт и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – ученик, ученик 

– класс, учитель-класс) 

Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Физическая культура Физическая 

культура 

Технологии Ручной труд 

использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем 

Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая культура Физическая 

культура 

Технологии Ручной труд 

обращаться за помощью и принимать 

помощь 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика 

слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах деятельности и 

быту 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика 

Физическая культура Физическая 

культура 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях 

Технологии Ручной труд 

 Искусство Музыка 

Рисование 

 Физическая культура Физическая 

культура 

доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Технологии Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая культура Физическая 

культура 

договариваться и изменять свое поведение с Язык и речевая практика Русский язык 
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 учетом поведения других участников 

спорной ситуации 

 Чтение 

Речевая практика 

Физическая культура Физическая 

культура 

Регулятивные 

учебные действия 

входить и выходить из учебного помещения 

со звонком 

Язык и речевая практика 

 
Естествознание 

Математика 

Искусство 

 

 

 
Технологии 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Естествознание 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Мир природы и 

человека 

Математика 

Музыка 

Рисование 

 
Ручной труд 

 
Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир природы и 

человека 

ориентироваться в пространстве класса 

(зала, учебного помещения) 

пользоваться учебной мебелью 

адекватно использовать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.) 

работать с учебными принадлежностями 

(инструментами, спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место 

принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе 

активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников 

соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов 

передвигаться по школе, находить свой 

класс, другие необходимые помещения 

Познавательные выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов 

Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Рисование 

устанавливать видо-родовые отношения 

предметов 

Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале 

Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 
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  Искусство Рисование 

пользоваться знаками, символами, 

предметами-заместителями 

Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Искусство Музыка 

Рисование 

читать Язык и речевая практика Русский язык 

Чтение 

Естествознание Мир природы и 

человека 

писать Язык и речевая практика Русский язык 

выполнять арифметические действия Математика Математика 

наблюдать; работать с информацией 

(понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и других 

носителях). 

Язык и речевая практика 

Математика 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Рисование 

 

Для оценки сформированности каждого действия используется следующая 

система оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется 

оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 

учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования 

на протяжении всего времени обучения.
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2.2.2. Рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов, курсов коррекционно-развивающей области 

РУССКИЙ ЯЗЫК (I доп. (I) -IV классы) 

Пояснительная записка 

Целями изучения русского языка в начальной школе являются: 

- развитие речемыслительной деятельности обучающихся в процессе овладения 

способами и приёмами работы с языковым материалом; 

- формирование основ речевых умений и системных знаний, обеспечивающих 

овладение письменной речью как одной из форм речевой коммуникации; 

- формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Программа направлена на реализацию основных задач образовательной 

области «Язык и речевая практика» средствами предмета «Русский язык». Она 

определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета. 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского 

языка, призвано решить следующие задачи: 

- уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание); 

- формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

- овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

- коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

- формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

- развитие навыков устной коммуникации; 

- формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Содержание учебного предмета 

Обучение русскому языку в I доп.(I) – IV классах включает следующие разделы: 

- «Подготовка к усвоению грамоты»; 

- «Обучение грамоте»; 

- «Практические грамматические упражнения и развитие речи»; 

- «Чтение и развитие речи»; 

- «Речевая практика». 

Подготовка к усвоению грамоты. 
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Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового 

внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. 

Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование



78 
 

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 зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки на плоскости листа. 

Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение 

гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных 

словесных инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к 

различным грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление 

нераспространенных и простых распространенных предложений (из 3-4 слов) на 

основе различных опор (совершаемого действия, простой 90 сюжетной картинки, 

наблюдению и т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального 

общения. Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической 

речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе 

предметно-практической деятельности, наблюдений за окружающей 

действительностью и т.д. 

Обучение грамоте 

Формирование элементарных навыков чтения. Звуки речи. Выделение звуки на 

фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определение места звука в слове. 

Определение последовательности звуков в несложных по структуре словах. 

Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

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

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. Образование и чтение слогов 

различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и открытых 

двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими 

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

чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка 

правильного, осознанного и выразительного чтения на материале предложений и 

небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). Разучивание с 

голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. Развитие мелкой моторики 

пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.
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Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и 

предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после 

предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов 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). 

Речевое развитие. 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 опорой на серию 

сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 

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

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

непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Ударение. Гласные 

ударные и безударные. 

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

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

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

Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, 

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, сёл и деревень, улиц, географических объектов. 

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов («Слова- 

друзья» и «Слова-враги»). 

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

Название действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет 

делать? Согласование слов-действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по 

вопросам: какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, 

форму, величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям.
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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. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных 

слов. 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 93 сюжетную картину, серию 

сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорные слова. Распространение 

предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. Работа с 

деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из 

нескольких 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. 

 
ЧТЕНИЕ (I доп. (I)-IV классы) 

Пояснительная записка 

Цель предмета: 

1). создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта, подготовки их к жизни в современном обществе. 

2). осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных 

этических представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций 

(обучающиеся научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться 

позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому языку, стремление к 

его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего
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процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей). 

Основные задачи: 

- уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание); 

- формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

- овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

- коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

- формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

- развитие навыков устной коммуникации; 

- формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Содержание учебного предмета 

Обучение чтению в I доп. (I)-IV классах включает следующие разделы: 

Добукварный период (Слово. Предложение. Развитие зрительных и 

пространственных восприятий. Знакомство с геометрическими фигурами. Развитие 

моторных умений). Букварный период (чтение и письмо) (Техника чтения 

Понимание читаемого Развитие устной речи Внеклассное чтение Тематика). 

Добукварный период 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового анализа 

Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: определение 

источника, направления, силы. 

Имитация голосов животных (кто как голос подает), узнавание животного по 

его голосу. 

Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные звуки 

музыкальных детских инструментов и др. 

Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками. Слово. 

Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори все слова, 

которые сказали»). Фиксация слова условно-графическим изображением. «Чтение» 

зафиксированных слов, соотнесение их с конкретными предметами («Покажи, где 

слово и где предмет»). Называние окружающих предметов, предметов, 

изображенных на картинке, «запись» слов условно-графической схемой. 

Дифференциация сходных по звучанию слов. 

Выделение слова из ряда предложенных на слух (2-3), фиксация каждого слова 

картинкой и схемой. «Чтение» слов.
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Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе 

демонстрации действия. Фиксация предложения условно-графическим 

изображением. «Чтение» предложения. 

Составление предложений (из 2 слов, затем - из 3) по картинке, запись их 

условно-графической схемой. «Чтение» каждого предложения. 

Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической схеме с 

последующим выделением каждого слова. Дифференциация сходных по звучанию 

предложений (На полке мишка. На полу мышка) с обязательным выбором 

соответствующей картинки. Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части 

(слоги). Фиксация части слова условно-графическим изображением. «Чтение» слов 

по слогам, соотнесение каждого прочитанного слова с картинкой. 

Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные 

упражнения в игре. Отработка четкого звукопроизношения на материале коротких 

стихотворений, чистоговорок и т.д. 

Дифференциация оппозиционных звуков: [м] - [н], [б]- [п], [д] - [т], [с] - [з], [с] - 

[ш] и т.д. (с учетом произносительных навыков обучающихся). 

Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, 

чистоговорках. Обозначение звука условным значком. Подбор слов, начинающихся 

с заданного звука, с опорой на натуральные предметы или картинки. 

Развитие зрительных и пространственных восприятий. 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, желтый, 

зеленый, белый, черный). Классификация предметов по цвету. Выкладывание ряда 

цветных полосок (2—3) по образцу, по памяти, по словесной инструкции. 

Различение коротких и длинных полосок. Составление из цветных полосок 

изображений знакомых предметов (лесенка, стол, стул, флажок и др.) вместе с 

учителем или по заданному образцу. Выкладывание из цветных полосок буквенных 

знаков: А, У, М, Х, С, Н, И, П, Т, Ш (без называния букв). 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их 

последовательное введение. Составление по образцу комбинаций из разных фигур 

(2 -3) разного цвета. Составление из геометрических фигур изображений знакомых 

предметов. Практическое усвоение пространственного расположения фигур: вверху 

- внизу, справа - слева. Узнавание предмета по его части, составление предмета из 

частей в сопровождении речи. Складывание и раскладывание матрешки, 

выкладывание из кубиков (4 - 6) картинки по образцу, составление картинки из 

пазлов (2 - 4). Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2 - 3) по 

заданной характеристике - цвету, форме или величине. 

Развитие моторных умений. Упражнения для развития и координации движений 

кисти руки. Разучивание коротких стихотворных текстов, сопровождение их 

движениями пальцев. Игра с мозаикой.
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Формирование графических умений. Работа с трафаретом, шаблоном, 

проведение линий по контору. Соблюдение пределов контура при штриховке 

фигуры. 

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и 

письменных букв в пределах строки тетради. Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без 

обязательного их называния) по трафарету, по образцу. 

Букварный период (чтение и письмо) 

Изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Умение 

правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, 

выделять первый звук в начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, 

начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на картинки или задание учителя. 

Соотнесение звука и буквы. 

Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения звуков 

и букв. Наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием преграды. Обозначение 

гласных и согласных букв соответствующим цветом. 

Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, в закрытых и 

открытых двубуквенных слогах. Сравнение закрытых и открытых слогов. Чтение 

слоговых таблиц. Запоминание слогов. 

Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: [м] - [н], ма - на. 

Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.) с 

последующим их повторением целым словом. Соотнесение прочитанного слова с 

предметом или с картинкой. 

Составление и чтение слов, состоящих из трехбуквенного закрытого слога: мох, 

сом, сын и т.д. 

Чтение предложений из 1 - 2 слов и предметной картинки. Чтение предложений 

из 3 слов, с последующим их устным воспроизведением. 

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 

Изучение новых звуков и букв: Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг, ь. 

Правильное и четкое произнесение звуков. 

Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный или 

согласный (с опорой на зеркало), звонкий или глухой (с опорой на дрожание 

гортани). Выделение начального звука в слове. Соотнесение звука с буквой, 

определение цвета буквы. 

Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах; слогов с 

мягкими и твердыми согласными; Образование и чтение слогов со стечением 2 

согласных в начале и в конце слова. Образование и чтение по слогам слов, 

состоящих из 1 - 3 слогов. Образование и чтение открытых и закрытых 

двубуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, трехчетырехбуквенных
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слогов типа кот, кит, соль и т.д. Чтение слоговых структур по подобию, целостное 

запоминание слогов. 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Четкое 

проговаривание каждого слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и много 

предметов, большой и маленький предмет. Соотнесение слова с иллюстративным 

материалом. Работа со звуко-буквенной схемой. Обозначение букв красными и 

синими кружками (квадратиками). 

Чтение загадок и стихотворений (из 2 строчек). Разучивание их с голоса 

учителя. 

Изучение новых звуков: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. Четкое и 

правильное артикулирование звуков. 

Практическое различение гласных и согласных звуков, правильное обозначение 

их в схеме. 

Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твердых и мягких 

согласных, свистящих и шипящих в слогах и словах: [ф] - [в], [с] - [ц], [ч] - [щ]; ма - 

мя, му - мю, су - цу, ша - ща; цвет - свет, плач - плащ и др. 

Чтение предложений из 2—5 слов, их последующее воспроизведение с 

имитацией интонации учителя или самостоятельно при выполнении задания: «Как 

сердятся гуси?» и т.д. 

Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов, 

предложений, текста с иллюстративным материалом; выбор нужной иллюстрации к 

тексту из ряда похожих по ситуации. Выборочное чтение слов, предложений по 

вопросам, картинке, заданию. 

Чтение небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса учителя. 

Техника чтения 

Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со 

стечением согласных, с разделительными ь и ъ знаками. 

Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход к чтению 

целыми словами. Слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре слов. 

Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним 

под руководством учителя. 

Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, 

логического ударения, необходимой интонации. Соблюдение при чтении знаков 

препинания. Чтение про себя простых по содержанию текстов. 

Понимание читаемого 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием 

иллюстраций к тексту, картин; нахождение в тексте предложений для ответа на 

вопросы. Элементарная оценка прочитанного. Отвечать на вопросы, о ком или о чем 

говорится в прочитанном тексте. Понимание и объяснение слов и выражений,
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употребляемых в тексте. Установление связи отдельных мест текста, слов и 

выражений с иллюстрацией. Подведение обучающихся к выводам из прочитанного, 

сравнение прочитанного с опытом детей и с содержанием другого знакомого текста. 

Деление текста на части с помощью учителя и коллективное придумывание 

заголовков к выделенным частям; составление картинного плана; рисование 

словарных картин. 

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, 

причинности смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части по 

данным заглавиям. 

Подведение обучающихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с 

опытом детей и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка 

их поступков; выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, 

картины природы. 

Развитие устной речи 

Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным 

переходом к самостоятельному пересказу, близкому к тексту. 

Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, 

чтение их перед классом. Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа 

или сказки. Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и 

сказок. Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге для 

чтения. Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, чтение их 

перед классом. 

Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с 

прочитанным. Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Внеклассное чтение 

Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими книгами в 

чтении учителя; рассматривание читаемой книги, правильное называние книги, 

автора; ответы на вопросы: о ком она, о чем в ней рассказывается? 

Подготовка обучающихся к формированию читательской самостоятельности: 

стимуляция интереса к детским книгам, навыка работы с классной библиотечкой и 

постепенный переход к пользованию школьной библиотекой. 

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детски журналов; 

называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по 

содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. Ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного и объяснение иллюстраций. 

Тематика 

Чтение произведений об отношении людей к труду, природе, друг к другу; об 

общественно полезных делах. Произведения о сезонных изменениях в природе,
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жизни животных, занятиях людей. Чтение рассказов, сказок, стихотворений, 

пословиц. 

Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских 

писателей. Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о 

природе, жизни животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. 

 
РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА (I доп. (I)-IV классы) 

Пояснительная записка 

Цель предмета 

К особым образовательным потребностям обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра, осложненными умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) относится овладение разнообразными видами, 

средствами и формами коммуникации, обеспечивающими успешность установления 

и реализации социокультурных связей и отношений обучающегося с окружающей 

средой. 

В социальном контексте именно речь является средством общения, 

позволяющим налаживать деловые и межличностные контакты, устанавливать и 

реализовывать социокультурные связи и отношения с окружающей средой. 

Концептуальная идея включения в адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью предмета «Речевая практика» заключается в оптимизации овладения 

языком через организацию общения. 

Цель: овладение учащимися системой доступных речевых знаний, умений и 

навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Задачи: 

- преодоление речевой замкнутости обучающихся, формирование у детей умения 

сотрудничать с взрослыми в различных видах деятельности: в игре, в учебной 

ситуации, в решении бытовых задач; 

- развитие умения слушать и понимать учителя, выполнять несложные речевые 

инструкции, внятно выражать свои просьбы и желания; 

- уточнение и расширение представлений школьников в связи с различными 

практическими действиями на уроке, во время экскурсий, наблюдений за 

разнообразными явлениями в окружающей среде; 

- коррекция и обогащение речевой базы устных высказываний; 

- формирование умений в области построения простейших связных высказываний; 

- воспитание культуры речевого общения. 

Учебный материал учебного предмета имеет концентрическую структуру и 

представляет основы речевой практики, необходимые как для успешного
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продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для подготовки 

обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном обществе. 

Содержание учебного предмета 

Содержание курса «Речевая практика» как учебного предмета (I доп. (I)- IV 

классы) представлено следующими разделами: аудирование и понимание речи, 

общение и его значение в жизни, дикция и выразительность речи, организация 

речевого общения. 

Аудирование и понимание речи. Выполнение устных инструкций учителя, 

словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение 

инструкций, записанных на аудионосители. Соотнесение речи и изображения 

(выбор картинки, соответствующей предложению). Повторение и воспроизведение 

по подобию, по памяти отдельных словосочетаний, 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 в общении мимики и 

жестов. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила 

речевого общения. Письменное общение (письма, открытки и др.). Условные знаки 

в общении людей (дорожные знаки). Общение на расстоянии (телефонный 

разговор). Кино, телевидение, театр. Влияние речи на мысли, чувства, поступки 

людей. Организация речевого общения. 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и 

отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. 

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 человеком без обращения 

(«Скажите, пожалуйста...»). 

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

«Меня зовут ...», «Меня зовут ..., а тебя?». Формулы «Это ...», «Познакомься 

пожалуйста, это ...». 

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

познакомиться!»).
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Приветствие и прощание. Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до 

свидания», «привет», «пока». 

Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. 

Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить 

шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

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

Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)». 

Приглашение. Приглашение домой к себе домой, в гости Правила поведения в 

гостях. 

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

праздником ...» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в 

связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе ...», «Желаю Вам ...», «Я хочу 

пожелать ...». 

Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это 

Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе ...» и др. 

Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой ...», «Как хорошо 

ты ...», «Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки). 

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. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, ...», 

«Можно ..., пожалуйста!», «Разрешите…», «Можно мне ...», «Можно я ...». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но ...». 

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». 

Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я 

тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я 

не хотел» и др.). 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения.
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МАТЕМАТИКА (I доп. (I)-IV классы) 

Пояснительная записка 

Основной целью обучения математике в I (I доп.) – IV классах является 

подготовка обучающихся с расстройствами аутистического спектра с умственной 

отсталостью, к жизни в современном обществе и овладение доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

- формирование доступных обучающимся с РАС с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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 с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

- формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, 

осуществлять контроль и самоконтроль. 

Содержание учебного предмета 

Структура курса   представлена   следующими   разделами:   «Пропедевтика», 

«Нумерация», «Арифметические действия», «Арифметические задачи», «Единицы 

измерения и их соотношение», «Геометрический материал». 

Пропедевтический период. 

Свойства предметов. 

Основные цвета: синий, зеленый, красный, желтый. 

Сравнение предметов: 

- по размеру (большой, маленький) 

- по форме (круглый, квадратный, треугольный, прямоугольный 

- по длине (длинный - короткий) 

- по ширине (широкий - узкий) 

- по высоте (высокий - низкий) 

- по глубине (глубокий - мелкий) 

- по толщине (толстый – тонкий) 

- по тяжести (тяжелый - легкий), 

- по скорости движения (быстро - медленно) 
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- по количеству предметов (много - мало, несколько, один – много – ни одного, 

больше 

- меньше, столько же, одинаковое (равное) количество),
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- по возрасту (молодой - старый) 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ. 

Положение предметов в пространстве и на плоскости: 

- слева – справа 

- в середине, между 

- вверху – внизу, выше – ниже, верхний – нижний, на, над, под 

- внутри – снаружи, в, рядом, около 

- далеко – близко, дальше - ближе, к, от 

- впереди – сзади, перед, за 

- первый – последний, крайний, после, следом, следующий за. 

Временные представления (утро, день, вечер, ночь, сегодня, завтра, вчера, на 

следующий день, рано – поздно). 

Геометрические формы: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. 

Определение формы предметов окружающей среды путем соотнесения с 

геометрическими фигурами. 

Нумерация. 

Первый десяток. Название и обозначение чисел от 1 до 10. Счет по 1 и равными 

группами по 2, 3 (счет предметов и отвлеченный счет). Количественные порядковые 

числительные. Число и цифра 0. Соответствие количества, числительного, цифры. 

Место каждого числа в числовом ряду (0 – 9). Сравнение чисел: больше, меньше, 

равно, лишнее, недостающие единицы. Число и цифра 10. Десять единиц – один 

десяток. Состав числа первого десятка из двух слагаемых. Свойства чисел в 

числовом ряду. Состав чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сравнение чисел в пределах 10 с 

использованием знаков равенства (=) и сравнения (>, <). Установление отношения 

«равно» с помощью знака равенства (5=5). Установление отношений «больше», 

«меньше» с помощью знака сравнения (5>4; 6<8). Упорядочение чисел в пределах 

10. 

Второй десяток. Название, обозначение, десятичный состав чисел 11 – 20. Числа 

однозначные, двузначные. Сопоставление чисел 1 – 10 с рядом чисел 11 – 20. 

Числовой ряд 1 – 20, сравнение чисел (больше, меньше, равно, лишнее, 

недостающие единицы, десяток). Счет от заданного числа до заданного, 

присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5. Сложение десятка и единиц, 

соответствующие случаи вычитания. Соотношение 10ед. – 1дес., 1дес. – 10ед. 

Получение, название, обозначение и состав чисел 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 

Десятичный состав числа. Сравнение чисел в пределах 20, в том числе с опорой на 

их место в числовом ряду. Соотношение: 20ед. – 2дес. Однозначные и двузначные 

числа. Состав числа из десятка и единиц. Сравнение чисел с числом 0.
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Нумерация в пределах 20. Присчитывание, отсчитывание по 2, 3, 4, 5, 6 в 

пределах 20. Упорядочение чисел в пределах 20. Однозначные и двузначные числа. 

Чётные и нечётные числа. 

Нумерация в пределах 100. Получение и запись круглых десятков. Образование 

круглых десятков в пределах 100, их запись и название. Ряд круглых десятков. 

Присчитывание, отсчитывание по 10 в пределах 100. Сравнение и упорядочение 

круглых десятков. Получение двузначных чисел в пределах 100 из десятков и 

единиц. Разложение полных двузначных чисел на десятки и единицы. Умение 

откладывать число в пределах 100 на счетах. Числовой ряд 1-100. Чтение и запись 

чисел в пределах 100. Разложение двузначных чисел на десятки и единицы. 

Числовой ряд в пределах 100. Присчитывание, отсчитывание по 1 в пределах 

100 в прямой и обратной последовательности. Получение следующего и 

предыдущего числа. Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 100. Счет в 

заданных пределах. Разряды: единицы, десятки, сотни. Место разрядов в записи 

числа. Разрядная таблица. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел в пределах 100 (по месту в числовом ряду; по количеству разрядов; 

по количеству десятков и единиц). Сравнение чисел. Установление отношения 

больше, меньше, равно. Числа четные и нечетные. 

Арифметические действия. 

Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки арифметических 

действий сложения («+») и вычитания («–»), их название (плюс, минус) и значение 

(прибавить, вычесть). Составление математического выражения (1 + 1, 2 – 1) на 

основе соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией). Знак 

«=», его значение (равно, получится). Запись математического выражения в виде 

равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1. Приемы сложения и вычитания. Таблицы 

состава чисел в пределах 10, её использование при выполнении действия вычитания. 

Название компонентов сложения и вычитания (в речи учителя). Переместительное 

свойство сложения (практическое использование). Нуль как результат вычитания (5 

– 5 = 0). Сложение десятка и единиц в пределах 20 (10 + 5 = 15); сложение двух 

десятков (10 + 10 = 20). 

Прибавление и вычитание 1 в пределах 10. Таблицы сложения и вычитания с 

числом 1, 2, 3, 4, 5. Сложение и вычитание как взаимообратные действия. Число и 

цифра 0. Число 0 как компонент сложения (3 + 0 = 3, 0 + 3 = 3). Нахождение суммы 

и остатка. Нахождение неизвестного числа. Присчитывание и отсчитывание по 1. 

Вычитание из двузначного числа всех единиц. Сложение и вычитание как 

взаимообратные действия. Вычитание из двузначного числа десятка. 

Присчитывание и отсчитывание по 2 единицы. Присчитывание и отсчитывание по 3 

единицы. Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Приёмы сложения 

и вычитания вида 13+2, 16-2, 17+3, 17-12, 20-14. Увеличение двузначного числа на
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несколько единиц. Уменьшение двузначного числа на несколько единиц. Получение 

суммы 20. Вычитание двузначного числа из двузначного. Переместительное 

свойство сложения. Сложение удобным способом. Сложение чисел с числом 0. 

Прибавление чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 с переходом через десяток. Решение примеров 

с помощью рисунка и счетных палочек. Вычитание из двузначного числа чисел 

2,3,4,5,6,7,8,9 с переходом через десяток. Деление предметных совокупностей на 2 

равные части. 

Называние компонентов и результатов сложения и вычитания. Приемы 

сложения и вычитания. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом 

через разряд. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд. 

Число 0 как компонент сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения (практическое использование). 

Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых. Знак умножения 

«Х». 

Запись и чтение действия умножения. Деление на две равные части, или 

пополам. Знак деления «:». Чтение действия деления. 

Таблица умножения числа на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и деления на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Название компонентов и результата умножения и деления (в речи учителя). 

Умножение 0, 1, 10. 

Переместительное свойства умножения. Взаимосвязь таблиц умножения и 

деления. 

Увеличение (уменьшение) в несколько раз. 

Скобки. Действия 1 и 2 ступеней. Порядок выполнения действий в примерах без 

скобок и со скобками. 

Арифметические задачи. 

Арифметическая задача, её структура: условие, вопрос, решение, ответ. 

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

Составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному 

сюжету, готовому решению, краткой записи с использованием иллюстраций. 

Составление и решение задач. Структурные элементы задачи. Дополнение задач 

недостающими данными. Решение и сравнение задач, содержащих отношения 

«больше на», «меньше на». Решение и сравнение пар задач. Составление и решение 

задач по иллюстрациям. Объединение двух простых задач в одну составную. 

Краткая запись составных задач и их решение. Решение и сравнение составных 

задач. Решение примеров и задач с числами, полученными при измерении 

стоимости, длины, массы, ёмкости, времени.
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Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд на 

основе приемов устных вычислений (с записью примера в строчку) вида: 60+4, 64-4, 

64-60, 57+40, 57-40, 38+2, 98+2, 38+42, 58+42, 40-6, 90-37, 100-7, 100-67. Нуль как 

компонент вычитания (3 – 0 = 3). Счёт парами. Присчитывание по два. 

Арифметическое действие: умножение. Знак умножения («×»), его значение 

(умножить). Умножение как сложение одинаковых чисел (слагаемых). Составление 

числового выражения (2 × 3) на основе соотнесения с предметно-практической 

деятельностью (ситуацией) и взаимосвязи сложения и умножения («по 2 взять 3 

раза»), его чтение. Замена умножения сложением одинаковых чисел (слагаемых), 

моделирование данной ситуации на предметных совокупностях. Название 

компонентов и результата умножения. Таблица умножения числа 2. Табличные 

случаи умножения чисел 3, 4, 5, 6 в пределах 20. Переместительное свойство 

умножения (практическое использование). Арифметическое действие: деление. Знак 

деления («:»), его значение (разделить). Деление на равные части. Составление 

числового выражения (6:2) на основе соотнесения с предметно-практической 

деятельностью (ситуацией) по делению предметных совокупностей на равные части 

(поровну), его чтение. Деление на 2, 3, 4, 5, 6 равных частей. Название компонентов 

и результата деления. Таблица деления на 2. Табличные случаи деления на 3, 4, 5, 6 

в пределах 20. Взаимосвязь умножения и деления. Деление по содержанию. 

Скобки. Порядок действий в числовых выражениях со скобками. Порядок 

действий в числовых выражениях без скобок, содержащих умножение и деление. 

Нахождение значения числового выражения в два арифметических действия 

(сложение, вычитание, умножение, деление). 

Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий умножения и деления: на нахождение произведения, частного (деление на 

равные части и по содержанию). Простые арифметические задачи на нахождение 

стоимости на основе зависимости между ценой, количеством, стоимостью. 

Составление задач на нахождение произведения, частного (деление на равные части 

и по содержанию), стоимости по предложенному сюжету, готовому решению, 

краткой записи. Составные арифметические задачи в два действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление). 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка, на 

увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. 

Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного; 

увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. 

Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и 

стоимостью. 

Составные арифметические задачи в два действия, составленные из ранее 

решаемых простых задач.
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Единицы измерения и их соотношения. 

Единица (мера) стоимости – копейка (1к.), рубль (1 р.). Монеты: 1 р., 2 р., 5 р., 

10 р., 10 к. Размен и замена. 

Единицы (меры) длины – сантиметр (1см). Измерение длины предметов с 

помощью модели сантиметра. Прибор для измерения длины – линейка. Измерение 

длины предметов с помощью линейки. 

Единицы (меры) массы, емкости – килограмм (1 кг), литр (1 л). 

Единица времени – сутки (1 сут.), неделя (1 нед.). Соотношение: неделя – семь 

суток. Названия дней недели, порядок дней недели. Чтение и запись чисел, 

полученных при измерении величин одной мерой. 

Меры длины: сантиметр (1 см), дециметр (1 дм). Соотношение между 

единицами длины: 1дм = 10см. Сравнение длины предметов с моделью 1 дм: больше 

(длиннее), чем 1 дм; меньше (короче), чем 1 дм; равно 1 дм (такой же длины). 

Измерение длины предметов с помощью модели дециметра. Мера времени – час (1 

ч). Прибор для измерения времени – часы. Циферблат часов, минутная и часовая 

стрелки. Измерение времени по часам с точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса). 

Измерение времени по часам с точностью до получаса. Сравнение чисел, 

полученных при измерении стоимости, длины, массы, ёмкости, времени (в пределах 

20). 

Соотношение: 1 р. = 100 к. Монета: 50 к. Замена монет мелкого достоинства (10 

к., 50 к.) монетой более крупного достоинства (50 к., 1 р.). Размен монет крупного 

достоинства (50 к., 1 р.) монетами более мелкого достоинства. Единица измерения 

(мера) длины – метр (1 м). Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 см. Сравнение 

длины предметов с моделью 1 м: больше (длиннее), чем 1 м; меньше (короче), чем 1 

м; равно 1 м (такой же длины). Измерение длины предметов с помощью модели 

метра, метровой линейки. Единицы измерения (меры) времени – минута (1 мин), 

месяц (1 мес.), год (1 год). Соотношения: 1 ч = 60 мин; 1 сут. = 24 ч; 1 мес. = 30 сут. 

(28 сут., 29 сут., 31 сут.); 1 год = 12 мес. Название месяцев. Последовательность 

месяцев в году. Календарь. Определение времени по часам с точностью до 5 мин 

(прошло 3 ч 45 мин, без 15 мин 4 ч). Сравнение чисел, полученных при измерении 

величин одной мерой: стоимости, длины, массы, емкости, времени (в пределах 100). 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин двумя мерами: 

стоимости (15 р. 50 к.), длины (2 м 15 см), времени (3 ч 20 мин). Дифференциация 

чисел, полученных при счете предметов и при измерении величин. 

Единицы (меры) стоимости - копейка, рубль. Соотношение 1р. = 100к. 

Единица измерения длины: миллиметр. Обозначение: 1мм. Соотношения: 

1см=10мм, 1м=100см Единица измерения массы: килограмм. Обозначение:1 кг. 

Единицы времени – минута, час, сутки, год Неделя – семь суток, порядок дней 

недели. Отрывной календарь. Порядок месяцев, их названия.
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Определение времени по часам с точностью до получаса, четверти часа. 

Геометрический материал. 

Шар, куб, брус: распознавание, называние. Предметы одинаковой и разной 

формы. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Построение прямой линии с помощью линейки в 

различном положении по отношению к краю листа бумаги. Построение прямой 

линии через одну точку, две точки. Отрезок. Измерение длины отрезка (в мерках 

произвольной длины, в сантиметрах). Построение отрезка заданной длины. Овал: 

распознавание, называние. 

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по точкам (вершинам). 

Сравнение отрезков по длине. Построение и сравнение отрезков. Сравнение 

длины отрезка с 1 дм. Вычерчивание отрезков заданной длины. Чтение и запись 

чисел, полученных при измерении длины двумя мерами (1 дм 2 см). Луч. 

Построение луча. Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, 

тупой, острый. Построение прямого угла с помощью чертежного угольника. 

Четырёхугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, сторон. Элементы 

прямоугольника, квадрата: углы, вершины, стороны. Свойства углов, сторон. 

Элементы треугольника: углы, вершины, стороны. Построение треугольника, 

квадрата, прямоугольника по точкам (вершинам) на бумаге в клетку. 

Построение отрезка, длина которого больше, меньше длины данного отрезка. 

Многоугольник. Элементы многоугольника: углы, вершины, стороны. Окружность: 

распознавание, называние. Циркуль. Построение окружности с помощью циркуля. 

Центр, радиус окружности и круга. Построение окружности с данным радиусом. 

Построение окружностей с радиусами, равными по длине, разными по длине. 

Пересечение линий. Точка пересечения. Пересекающиеся и непересекающиеся 

линии: распознавание, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, построение. Луч, прямая и кривая линии. Вычерчивание прямой с помощью 

линейки в различном положении по отношению к краю листа бумаги. Прямая, 

отрезок. Длина отрезка. Пересечение линий (отрезков), точка пересечения. 

Обозначение точки пересечения буквой. 

Окружность, круг. Циркуль. Центр и радиус. Построение окружности с 

помощью циркуля. Обозначение центра окружности буквой О. Диаметр. 

Многоугольник. Вершины, стороны. Углы многоугольника. название 

многоугольника. Прямоугольник (квадрат). Противоположные стороны. свойства 

сторон, углов. Вычерчивание прямоугольника, квадрата, треугольника по заданным 

вершинам. Угол. Виды углов: прямой, тупой, острый. Элементы угла: вершина, 

стороны. Сравнение углов с прямым углом. Черчение прямого угла с помощью 

чертежного треугольника.
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МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА (I доп. (I)-IV классы) 

Пояснительная записка 

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

обучающихся с РАС имеет ярко выраженную социально-адаптационную 

направленность. 

Основная цель предмета – формирование у обучающихся с РАС целостного 

представления об окружающем мире, о месте в нем обучающегося. 

Курс «Мир природы и человека» решает следующие коррекционно- 

образовательные и воспитательные задачи: 

- обогащает и уточняет активный и пассивный словарь; 

- уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дает 

новые знания об основных ее элементах; 

- на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет представления 

о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособленности живого 

мира к условиям внешней среды; 

- вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 

устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, 

отмечать фенологические данные; 

- формирует первоначальные знания обучающихся о природе своего края; 

- конкретизирует понятийный аппарат, развивает аналитико-синтетическую 

деятельность обучающихся на основе предоставляемого материала; 

- вырабатывает умения делать элементарные выводы, устанавливать несложные 

причинно-следственные связи; 

- развивает зрительное восприятие и процесс узнавания объектов и явлений 

природы; 

- в практической деятельности развивает пространственные представления о 

местоположении объектов живой и неживой природы, умение ориентироваться в 

пространстве (класса, школы, двора и др. объекта); 

- корригирует нарушения эмоционально – волевой личностной сферы 

обучающегося; 

- формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, 

учит детей бережному отношению к природе. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у обучающихся 

умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно- 
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следственные связи между природными явлениями и жизнью человека.
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При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные 

научные данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально 

волевой регуляции, поведения младших школьников с расстройствами 

аутистического спектра, осложненными умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

- полисенсорности восприятия объектов; 

- практического взаимодействия обучающихся с РАС с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в 

натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально 

созданных учебных ситуациях; 

- накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным 

словом, иллюстрациями, практической деятельностью в процессе; 

- решения учебно-познавательных задач, в совместной деятельности друг с другом в 

процессе решения проблемных ситуаций и т.п.; 

- закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 

систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами 

познания в игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 

- постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик 

предмета познания, преемственность изучаемых тем. 

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено 

формированию представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 

человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие 

способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях 

человека как биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания предусматривает 

большое количество наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий 

для ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми 

объектами и явлениями. 

Основное содержание учебного предмета 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», 

«Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное 

поведение». 

Сезонные изменения в природе.
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Влияние солнца на изменения в природе: зима - солнце светит мало, греет слабо, 

жизнь замирает; лето - солнце долго светит, греет сильно, все оживает. Солнце 

весной и осенью. Знакомство с временами года и их названиями. 

Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях 

неживой природы в разное время года: холодно, тепло, жарко, облачно, ясно, ветер, 

дождь, снег, снегопад, таяние снега, сосульки. 

Погода. Наблюдения за сезонными изменениями погоды. Погода вчера, сегодня. 

Формирование представлений о смене времен года в связи с изменением 

положения солнца. Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. Знакомство с 

названиями месяцев. 

Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времен года. 

Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года: направление 

солнечных лучей, количество тепла и света. 

Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: 

облачность, туман, небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, ледоход, 

жаркие дни, радуга, холодный - теплый ветер, похолодание, дождь, заморозки, 

пасмурно, первый снег, снегопад, снежинки, мороз, лед, замерзание водоемов, 

потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, жара, тучи, гроза (гром, 

молния), теплые дожди, ливень, замерзание рек (ледостав), иней, изморозь, 

моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, ливень, град, роса, туман. 

Календарь. Знакомство с календарем. Названия месяцев. 

Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе 

(температура воздуха, воды, количество тепла), на смену времен года. Чередование 

времен года, закрепление знаний о названиях месяцев. 

Растения и животные в разное время года. 

Сад, огород, поле, лес в разное время года. 

Дикие и домашние животные в разное время года. 

Труд людей города и села в разное время года. 

Неживая природа 

Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днем и 

ночью: солнце, облака, луна, звезды. Наблюдения за сменой дня и ночи. Время 

суток: утро, день, вечер, ночь, их признаки. 

Деятельность человека в течение суток. 

Земля: песок, камни, глина. 

Солнце - источник тепла и света.
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Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в жизни 

растений, животных, человека; о влиянии солнца на смену времен года. 

Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. 

Первичные представления о температуре, о термометре как приборе для измерения 

температуры. Вода горячая, холодная. 

Значение воды для жизни растений, животных, человека. Вода в природе: 

дождь, снег, лед; река, озеро (пруд), болото. 

Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. 

Простейшие свойства почвы, их значение для растений. Способы обработки 

почвы: рыхление, полив и т. д. 

Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы. 

Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. 

Термометр (элементарные представления). Измерение температуры воздуха. 

Ветер. Стороны горизонта: север, юг, запад, восток. Направление ветра. 

Живая природа 

Растения 

Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, зимний 

покой деревьев, набухание почек, появление листьев, рост трав, первые цветы, 

цветение деревьев. Береза, клен, мать-и-мачеха. 

Наблюдения и описания зимующих птиц: ворона, воробей. 

Животные зимой. Медведь, заяц. 

Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в разное время года: 

тополь, дуб, сирень, калина, шиповник. Увядание и появление трав, цветов: 

одуванчик, ландыш. 

Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3 - 4 растения). 

Части растений: корень, стебель, лист, цветок. Необходимость для жизни растений 

воздуха, воды, света, тепла. Влаголюбивые и засухоустойчивые растения: 

традесканция и кактус. 

Светолюбивые и тенелюбивые растения: фиалка и традесканция. Уход за 

комнатными растениями. Огород. Овощи (3 - 5 названий), их признаки. 

Особенности произрастания. 

Овощи в питании человека. Сад. Фрукты (3 - 5 названий). Названия и признаки. 

Особенности произрастания. Фрукты в питании человека. 

Растения садов и огородов данной местности. 

Уход за растениями сада и огорода. 

Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, 

травы. Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы. 

Растения сада. Фруктовые деревья (2 - 3 названия); ягодные кустарники (2 - 3 

названия). Внешний вид, распознавание. Плоды. Ягоды.
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Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. 

Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные. 

Грибы. Грибы съедобные и несъедобные. 

Травы полезные и травы опасные. 

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и 

дикорастущие (по 2 - 3 наиболее распространенных). Уход за цветами в саду. 

Лекарственные растения: календула, зверобой. Редкие растения и их охрана. Парк 

(сквер). Создание человеком парков. Растения поля. Рожь, пшеница, овес и др. Уход 

человека за полевыми растениями, их значение в жизни человека. Строение полевых 

растений: корень, стебель-соломина, лист, колос, метелка. Влияние сезонных 

изменений на жизнь полевых растений. 

Животные 

Сравнение домашних и диких животных. Кошка - рысь. Собака - волк. Внешний 

вид, питание, названия детенышей, повадки, образ жизни, места обитания. 

Необходимые условия для жизни животных: вода, тепло, воздух, пища. 

Разнообразие пород кошек и собак, их повадки. 

Отношение человека к животным. 

Наблюдения за зимующими птицами. Подкормка: синица, сорока. 

Появление весной грачей, скворцов. 

Животные в разное время года: лиса, белка, еж. 

Рыбы зимой. Рыбы (2 -3 названия рыб, распространенных в данной местности). 

Внешний вид, среда обитания, питание, образ жизни. 

Польза от рыбоводства и охрана рыбных угодий. 

Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, образ 

жизни, детеныши. Приспособление диких животных к природным условиям. 

Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, 

детеныши. Уход за домашними животными. 

Сравнение диких и домашних животных. Сходство и различия: кабан - свинья, 

заяц - кролик. 

Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. 

Строение гнезд, забота о потомстве. Перелетные и зимующие птицы: ласточка, 

дрозд, галка, дятел. 

Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок. 

Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение человеком 

домашних животных, уход за ними. Ферма. Разнообразие пород домашних 

животных. Птицы. Разнообразие птиц. Птицы - друзья сада; охрана птиц. Домашние 

птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота о потомстве. Уход за ними. 

Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. 

Сравнение с домашними уткой и гусем.
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Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. Полезные насекомые. 

Разведение и использование человеком пчел. Пасека. 

Насекомые-вредители. 

Человек 

Пол, возраст, имя, фамилия. 

Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки, ноги. 

Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щеки, подбородок. 

Органы чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа. 

Элементарные представления о строении и работе органов чувств: глаза - орган 

зрения, ухо - орган слуха и т. д. Взаимодействие с миром природы: животным и 

растительным. 

Человек как член общества, взаимодействие с людьми, профессии. 

Объекты социального окружения (магазины, аптеки, больницы и др.). 

Транспорт. 

Одежда людей, игры детей в разное время года. 

Элементарные представления о родине. Население, места проживания, 

национальность. Праздники. 

Достижения нашей страны в науке, искусстве. 

Понятие о деньгах. Получение и расходование денег. 

Работа в саду, огороде. 

Детские игры в природе. 

Гигиена тела человека, закаливание. 

Питание человека. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, 

кишечник (элементарные представления). 

Значение овощей и фруктов для правильного питания человека. 

Пища человека. Правильное питание. 

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе легких. 

Температура тела человека. Градусник и его назначение. 

Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. Пульс. 

Окружающая среда и здоровье человека. Питание человека. Употребление в 

пищу овощей, фруктов, молочных продуктов, мяса. Приготовление и хранение 

пищи. 

Голова и мозг человека. 

Режим дня. 

Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха. 

Состояние природы и ее влияние на здоровье человека. Забота человека о чистоте 

воды, воздуха, забота о земле. Охрана редких растений и исчезающих животных. 

Зоопарк. Заповедник. Лесничество. 

Безопасное поведение.
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Правильная осанка человека. Профилактика искривлений позвоночника. 

Первая помощь при порезах, ожогах и травмах. 

Профилактика простудных заболеваний. 

Профилактика заболеваний органов чувств человека. 

Профилактика пищевых отравлений. 

Профилактика травматизма головного мозга. 

Безопасное поведение в природе при взаимодействии с миром растений и 

животных. Правила поведения на водоемах, во время грозы, дождя, при 

наступлении морозов. 

Правила дорожного движения. Правила поведения в общественных местах. 

Правила безопасного пользования инструментами и учебными принадлежностями 

во время проведения уроков и практической деятельности. 

 
РИСОВАНИЕ (I доп. (I) -IV классы) 

Пояснительная записка 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающегося с РАС с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения 

умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных 

знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков 

изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии 

зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его 

положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, 

аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими 

навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

- воспитание интереса к изобразительному искусству; 

- раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 

- воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего 

мира, художественного вкуса; 

- формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах; 

- расширение художественно - эстетического кругозора; 

- развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них; 

- формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 

- обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и 
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работа в нетрадиционных техниках;
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- обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, 

лепке); 

- обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и 

др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности; 

- формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и 

по образцу, по памяти, представлению и воображению; 

- развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции; 

- воспитание у обучающихся умения согласованно и продуктивно работать в 

группах, выполняя определенный этап работы для получения результата общей 

изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная 

аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на 

уроках изобразительного искусства заключается в следующем: 

- коррекции познавательной деятельности обучающихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

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

находить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство 

и различие между предметами; 

- развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные 

работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; 

контролировать свои действия; 

- коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения 

аппликации; 

- развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения. 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

- рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; 

декоративное рисование; 

- лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или 

по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной 

композиции; 

- выполнение плоскостной и полу-объемной аппликаций (без фиксации деталей на 
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изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу,
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представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

- проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства. 

Содержание предмета 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период 

обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений 

воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; 

«Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 

Подготовительный период обучения 

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; 

правила поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила 

организации рабочего места; материалы и инструменты, используемые в процессе 

изобразительной деятельности; правила их хранения. 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать 

и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно 

располагать изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, 

осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических 

фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и 

отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; ориентировка на плоскости 

листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и 

кисточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка 

произвольной регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и 

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

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, 

выполнении аппликации, рисовании): 

Приемы лепки: 

- отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

- размазывание по картону; 

- скатывание, раскатывание, сплющивание; 

- примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного 

восприятия объекта при подготовке детей к рисованию:
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- складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

- совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

- расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях; 

- составление по образцу композиции  из нескольких объектов без фиксации на 

плоскости листа. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

- приемы работы ножницами; 

- раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа 

от …, слева от …, посередине; 

- приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с 

помощью пластилина; 

- приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с 

помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, 

ручкой): - 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, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (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); 

- рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

- приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

- приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой 
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бумагой, трубочкой и т.п.; 

- приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование 

сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д.
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- обучение действиям с шаблонами и трафаретами: правила обведения шаблонов; 

обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, 

букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности. Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», 

«часть», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», 

«скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. 

Геометрические фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача 

разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для 

передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод 

обобщения). Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и 

др. Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных 

деталей и целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, 

вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по 

контурной линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение 

шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, 

замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, 

геральдический и т.д. 

Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике 

(повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование 

элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и 

т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в 

лепке, аппликации, рисунке. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его 

в рисунке с помощью красок 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д. 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и 

холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами 

цветоведения. Различение и обозначение словом, некоторых ясно различимых 

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

на палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светлозеленый, темно- 

зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, 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. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо - примакивание 

кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), 

послойная живопись (лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании 

с натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

Обучение восприятию произведений искусства 

Темы бесед: «Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. 

Работа художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров». 

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно- 

прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная 

картина. Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота 

и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи и графики. Художники создали произведения живописи и графики: И. 

Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И 

.Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, 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, пластилин и т.д.). Объем – основа языка скульптуры. 

Красота человека, животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы 

создали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». 

Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюмы). Какие материалы используют художники- 

декораторы. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной культуре и декоративно- 

прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России с учетом местных условий. Произведения мастеров расписных 

промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.).
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МУЗЫКА (I доп. (I) - IV классы) 

Пояснительная записка 

«Музыка» - учебный предмет, предназначенный для формирования у 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков в 

области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, 

мотивации к музыкальной деятельности. 

Цель - приобщение к музыкальной культуре обучающихся с РАС как к 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

- накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, 

слушательскими и 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 

основан на принципе индивидуализации и дифференциации процесса музыкального 

воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, 

комплексности обучения, доступности, систематичности и последовательности, 

наглядности. 

Содержание учебного предмета 
В содержание программы входит овладение обучающимися с РАС в доступной 

для них форме и объеме следующими видами музыкальной деятельности: 

восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на 

музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программного 

материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, доступных 

видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и 

исполнения, вокальных упражнений. 

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 
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Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни.
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Слушание музыки: 

- 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; веселая, грустная, спокойная мелодия); 

- развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; 

развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в 

инструментальном произведении; 

- развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

- ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

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

скрипка и др.). 

Хоровое пение. 
Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Используемый песенный материал доступен по смыслу, отражает знакомые образы, 

события и явления, имеет простой ритмический рисунок мелодии, короткие 

музыкальные фразы, соответствует 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. 

Навык пения: 

- обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение 

корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, 

устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; 

- работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; 

- формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; 

- отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных 

фразах; 

- развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не 

имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание при 
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исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками (при 

усилении и ослаблении дыхания); 

- пение коротких попевок на одном дыхании;
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- формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; 

развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо; 

- произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в 

зависимости от смысла текста песни; 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; 

- формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и 

окончание пения); 

- развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

педагогом 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); 

- получение эстетического наслаждения от собственного пения. 
Элементы музыкальной грамоты 

- ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

- ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая – forte, тихая – 

piano); 

- развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 
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- элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, 

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

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра.
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Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс. Обучение игре на ударно- 

шумовых инструментах (бубен, треугольник; металлофон; ложки и др.). 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА) 

(I доп. (I)-IV классы) 

Пояснительная записка 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса 

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

развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. Физическое воспитание 

рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с 

умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из 

важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной 

жизни, производительному труду, 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. 

Основные задачи изучения предмета: 
Разнородность состава обучающихся начального звена по психическим, 

двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического 

воспитания: 

- коррекция нарушений физического развития; 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

- укрепление здоровья и закаливание организма, формирование 

правильной осанки; 

- раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

- формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; 

- поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

- формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических 

сведений по физической культуре; 

- воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

- воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), 

навыков культурного поведения. 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом 

возрастных особенностей обучающихся, предусматривает: 
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- обогащение чувственного опыта; 

- коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;
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- формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности. 

Содержание программы отражается в четырех разделах: «Знания о физической 

культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Игры». Каждый из перечисленных 

разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для практической 

подготовки обучающихся. 

Программой предусматривает следующие виды работы: 

- беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций; 

- выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

- выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию учителя; 

- самостоятельное выполнение упражнений; 

- занятия в тренирующем режиме; 

- развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 

атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных 

игр. 

Знания о физической 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 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. 

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. Построения и перестроения. 
Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения): 

сновные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для 

расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц 

рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и 

пальцев; формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами: с гимнастическими палками; флажками; малыми 

обручами; малыми мячами; большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); 

упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для развития 

пространственно-временной дифференцировки и точности движений; переноска 

грузов и передача предметов; прыжки. 
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Легкая атлетика
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Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы 

и бега; ознакомление обучающихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. 

Ознакомление обучающихся с правильным положением тела во время выполнения 

ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие 

двигательных способностей и физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в 

умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой 

линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба 

с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с 

изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, 

перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и 

командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким 

подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с 

выполнением упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со сменой 

положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с открытыми и с 

закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением 

правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. 

Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким 

подниманием бедра. Бег с высоким подниманием бедра и захлестыванием голени 

назад. Бег с преодолением простейших препятствий (канавки, подлезание под сетку, 

оббегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость. Медленный бег. Чередование 

бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной постановкой 

стоп. Повторный бег на скорость. Низкий старт. Специальные беговые упражнения: 

бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег. 

Челночный бег. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, 

вправо, влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. 

Прыжки с ноги на ногу на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с 

захватом или касанием висящего предмета (мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки 

на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки с высоты с 

мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого 

разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без 

учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом «согнув 

ноги». Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания 

одной и двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, 

в колонне. Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля 

волейбольных мячей. Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в 

стенку правой и левой рукой. Метание большого мяча двумя руками из-за головы и 

снизу с места в стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. 

Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность. Метание 

мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками. Метание
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теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. Метание теннисного 

мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными 

способами двумя руками. 

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 сведения по овладению игровыми умениями (ловля 

мяча, передача, броски, удары по мячу. 

Практический материал. 
Коррекционные подвижные игры 

Пионербол. Общие сведения о пионерболе. Ознакомление с правилами, 

расстановка игроков на площадке. Учебная игра. Правила и обязанности игроков; 

техника игры в пионербол. Предупреждение травматизма. 

Баскетбол. Правила игры в баскетбол. Знакомство с правилами поведения на 

занятиях при обучении баскетболу. Основная стойка. Ведение мяча на месте и в 

движении. Штрафные броски. Правильное ведение мяча с передачей, бросок в 

кольцо. Учебная игра. 

Подвижные игры и игровые упражнения: 

- коррекционные; 

- с элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, 

акробатикой, равновесием; 

- с бегом на скорость; 

- с прыжками в высоту, длину; 

- с метанием мяча на дальность и в цель; 

- с элементами пионербола; 

- с элементами баскетбола. 

 
РУЧНОЙ ТРУД (I доп. (I)-IV классы) 

Пояснительная записка 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов 

деятельности в жизни человека. 

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем 

заложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для 

его обучения и воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем 

развитии личности учащегося младшего возраста с расстройствами аутистического 

спектра с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному 

обучению в 5-9 классах. Его изучение способствует развитию созидательных 

возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации 

успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета:
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- формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нём человека; 

- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей; 

- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

- формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

- формирование интереса к разнообразным видам труда; 

- развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 

- развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

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 возрастных 

особенностей обучающихся с РАС предусматривает: 

- коррекцию познавательной деятельности обучающихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

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

находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие между предметами; 

- развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании 

работы, последовательном изготовлении изделия; 

- коррекцию ручной моторики; 

- улучшение зрительно-двигательной координации путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала. 

Основное содержание учебного предмета 

Работа с глиной и пластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). 
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Глина - строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. 

Применение глины для скульптуры. Пластилин - материал ручного труда. 

Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно 

обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из
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глины и пластилина разными способами: конструктивным, пластическим, 

комбинированным. 

Приемы    работы:    «разминание»,    «отщипывание    кусочков    пластилина», 

«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание 

столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара 

до овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», «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. 

Работа с природными 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). 

Работа с бумагой 
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги 

(бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, 

крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). 

Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. 

Организация рабочего места при работе с бумагой. 

Виды работы с бумагой и картоном: Разметка бумаги. Экономная разметка 

бумаги. 

Приемы разметки: 

- разметка с помощью шаблонов; 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; 

- разметка с опорой на чертеж; понятие «чертеж»; линии чертежа; чтение чертежа. 

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 наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по 
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длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов
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прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую 

форму»; «вырезание по 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 по линии 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 формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к 

центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть 

наружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в 

ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и 

кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». 

Щелевое соединение деталей (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». 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. 

Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. 
Виды работы с нитками: Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, 

кисточки). Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). Шитье. 

Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх- вниз». Вышивание. 

Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», вышивка 

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

вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни 

человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и 

изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, 

тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны, 

скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, 

хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, 

используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. 

Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, 

вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка). 

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя 

деталей из ткани.
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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.). Пришивание 

пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий 

пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» 

и «древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с 

древесными 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. 

Работа металлом 
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. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», 

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

Работа с проволокой 
Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). 

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

Инструменты (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. 

Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из 

металлоконструктора. Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, 

косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с
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металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка). Соединение планок винтом и 

гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 
Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин, природные 

материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, древесные 

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

скорлупа ореха. 

2.2.2.3. Рабочие программы отдельных учебных курсов 

ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

(II-IV классы) 

Пояснительная записка 

Программа учебного курса «Основы компьютерной грамотности» соответствует 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Цель изучения учебного предмета: освоение знаний, составляющих основу 

научных представлений об информации, системах, технологиях и моделях; 

Задачи: 

- развитие логического мышления; 

- развитие абстрактного, наглядно-образного мышления; 

- раскрытие творческих способностей и наклонностей детей; 

- расширять словарный запас детей и знания об окружающем мире; 

- развивать сенсорные возможности ребёнка; 

- воспитывать самостоятельность, собранность, сосредоточенность, усидчивость; 

- воспитывать культуру общения, навыки сотрудничества; 

- воспитывать бережное и аккуратное отношение к технике. 

- формировать начальные навыки работы за компьютером; 

- учить правилам работы за компьютером, организации рабочего места и техники 

безопасности. 

Содержание курса «Основы компьютерной грамотности» как учебного 

предмета представлено следующими разделами: формирование моторики и 

графомоторных навыков, формирование представлений о форме, величине, цвете 

предметов, конструирование, Формирование зрительного восприятия и зрительной 

памяти, теория компьютерной грамотности, средства информатизации, технологии 

обучения. 

Учебный материал в предложенных разделах имеет концентрическую структуру 

и представляет основы компьютерной грамотности, необходимые как для 

успешного продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для 

подготовки обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в 

современном обществе. 

Формирование моторики и графомоторных навыков: движений пальцев, кистей 

рук, тренированности мышц, точности и координации движений. 

Формирование психических процессов внимания, зрительной и двигательной 
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памяти, пространственных представлений.
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Формирование представлений о форме, величине, цвете предметов, 

конструирование представления о внешних свойствах предметов: их цвете, форме, 

величине, положении в пространстве. 

Формирование зрительного восприятия и зрительной памяти: формирование 

первичных образов фигур (восприятие) и дальнейшее их узнавание. 

Теория компьютерной грамотности: 

- компьютерная грамотность и информация; 

- многообразие форм представления информации; 

- действия с информацией: поиск информации, сбор информации, обработка 

информации, хранение информации, передача информации. 

 

Средства информатизации: 

- информационные носители; 

- техника безопасности и санитарно-гигиенические нормы при работе на 

компьютере. 

Технологии обучения: элементы педагогических технологий с коррекционной 

направленностью, мультимедийные, здоровьесберегающие, информационные 

технологии, с применение методов индивидуального и дифференцированного 

подхода. 

Формы и методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

 

 
2.2.2.8. Программы курсов коррекционно-развивающей области 

(I доп. (I)-IV классы) 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО 

обучающихся с РАС умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 8.3). 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: 

- «Формирование коммуникативного поведения» (психологические занятия); 

- «Музыкально - ритмические занятия»; 

- «Социально - бытовая ориентировка» (дефектологические занятия); 

- «Развитие познавательной деятельности» (дефектологические занятия). 

Специфика контингента обучающихся - дети с различными синдромами 

аутизма, имеющие сложный дефект развития: интеллектуальную недостаточность 

различной степени выраженности, речевую патологию, соматическую патологию, 

нарушения опорно-двигательного аппарата. 

Специфические особенности нарушения психического развития обучающихся 

вызывают трудности при организации процесса обучения. 

Усвоение учебного материала и освоение социальных навыков носит 

неравномерный и избирательный характер. Приобретаемые знания, умения и 

навыки с большим трудом переносятся и используются в реальной жизни.
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Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями - в 

зависимости от индивидуальных, психофизических возможностей учащихся. 

Достаточный уровень предполагает овладение программным материалом по 

указанному перечню требований, минимальный уровень – предусматривает 

уменьшенный объем обязательных умений. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

(I доп. (I)- IV классы) 

(фронтальные и индивидуальные занятия) 

Пояснительная записка 
Формирование культуры речевого общения у младшего школьника – одна из 

важнейших задач обучения. Обучение обучающихся с расстройством 

аутистического спектра представляет для педагогов значительную проблему, так как 

у большинства детей есть проблемы с общением с другими людьми. 

Специфика коммуникативной деятельности младших школьников данной 

нозологии проявляется в задержке языкового развития, в трудностях с пониманием 

обращенной речи, в разрыве между пониманием речи и способностью к выражению, 

в недостаточном внимании к речи собеседника (дети не понимают 

коммуникативных намерений собеседника); в слабой интенсивности мимики, 

жестикуляции. У детей с расстройством аутистического спектра наблюдается 

недостаточное развитие вербальной и невербальной коммуникации. В значительной 

степени это обусловлено недостаточным уровнем развития коммуникативного 

поведения. 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» 

способствует преодолению низкой коммуникативной активности обучающихся с 

РАС, формированию коммуникативных навыков. 

Основная цель курса: развитие и коррекция познавательной, личностной, 

эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сфер обучающегося, 

направленные на преодоление или ослабление трудностей в развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений, овладение базовыми 

навыками вербальной и невербальной коммуникации в различных социальных 

ситуациях и социальной адаптации. 

Основные задачи курса: 

- обеспечение системного подхода к созданию условий для развития у детей с 

ограниченными речевыми способностями возможности выражать свои желания, 

быть услышанными своими близкими и обществом; 

- формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного 

и личностного развития, дезадаптивных форм поведения, предупреждение 

школьной дезадаптации; 

- развитие устойчивой учебной мотивации, стимуляция познавательной активности, 

интеллектуальных процессов; 

- коррекция недостатков и развитие навыков саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения, развитие базовых навыков самоконтроля;
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- гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

самоотношения, повышение уверенности в себе, развитие базовых самооценочных 

суждений; 

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими взрослыми и 

сверстниками, развитие базовых навыков сотрудничества; 

- активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая 

выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях; 

- формирование и активизация навыков невербальной и вербальной коммуникации, 

простейших приемов конструктивного общения, их использование в различных 

видах учебной и внешкольной деятельности; 

- формирование социально одобряемых паттернов поведения в различных 

жизненных ситуациях. 

Решение поставленных задач позволяет совершенствовать у обучающихся с 

расстройством аутистического спектра навыки элементарной устной коммуникации. 

Компенсация особенностей развития достигается путем организации обучения с 

учетом нозологических особенностей развития, учетом интересов обучающихся, с 

использованием разнообразных форм деятельности, созданием ситуаций успеха, 

обеспечением близкой и понятной цели деятельности, использованием различных 

видов помощи, стимуляции познавательной активности, использования игровых 

приемов, дидактических игр, развития психических процессов, большого 

количества наглядности. 
Содержание курса нацелено на решение коррекционно-развивающих задач 

через знакомство ребенка с пространством школы, с системой правил поведения в 

школе, обучение детей социально одобряемым поведенческим стереотипам в рамках 

учебного и внеучебного взаимодействия, адекватному использованию вербальных и 

невербальных средств общения в различных учебных и коммуникативных 

ситуациях. 

Содержание коррекционного курса 
Программа коррекционно-развивающего курса строится по модульному 

принципу, позволяющему педагогу-психологу на основе стартовой диагностики 

проектировать содержание программы коррекционных занятий, исходя из 

потенциальных возможностей и возрастных особенностей обучающихся. 

В программе коррекционно-развивающего курса для обучающихся с РАС с 

умственной отсталостью (вариант 8.3.) с учетом психофизических особенностей, 

обучающихся выделяются следующие модули: 

- адаптация к начальной школе (для обучающихся 1-ых дополнительных / 1-ых 

классов); 

- развитие коммуникативных компетенций и способности к продуктивному 

взаимодействию с окружающими; 

- развитие и коррекция эмоционально-личностной сферы, формирование учебной 

мотивации; 

- развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, коррекция 
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недостатков регулятивных процессов. 

Адаптация младших школьников к условиям школы: 

- позитивное отношение к посещению школы;
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- соблюдение правил и алгоритмов школьного поведения; 

- социально-нормативное обращение к педагогам в условиях образовательного 

пространства; 

- социально-нормативное поведение в помещениях школы; 

- приобретение навыков эффективного взаимодействия со сверстниками; 

- освоение социальной ̆ роли обучающегося в рамках социально одобряемых 

шаблонов поведения; 

- снижение уровня тревожности, умение преодолевать негативные эмоциональные 

проявления (в том числе страх новизны и неожиданных изменений) социально 

приемлемыми способами. 

Развитие произвольной регуляции деятельности и поведения: 

- развитие осознания необходимости прилагать усилия для полноценного 

выполнения заданий; 

- развитие базовых самооценочных суждений; 

- развитие умения составлять программу действий; 

- развитие умения соотносить полученный результат с образцом, исправлять 

замеченные недочеты; 

- формирование способности сдерживать непосредственные импульсивные реакции, 

действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние стимулы; 

- способность относительно объективно оценивать достигнутый результат 

деятельности; 

- способность давать словесный отчет о проделанной работе по образцу; 

- развитие способности к переносу полученных навыков на реальную учебную 

деятельность; 

- улучшение качества понимания инструкции, возможность осуществлять 

последовательные действия на основе словесной инструкции, визуальной опоры, 

алгоритмов; 

- возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

- способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью. 
Развитие эмоционально-личностной сферы и ее коррекции: 

- адекватное восприятие обучающимися социального окружения; 

- формирование адекватных форм реагирования в эмоционально напряжённых 

ситуациях; 

- развитие адекватных форм реагирования в конфликтных ситуациях и 

использование социально одобряемых стратегий поведения, алгоритмов социально 

одобряемого поведения; 

- развитие понимания эмоциональных состояний окружающих. 

Развитие коммуникативной сферы и социальной интеграции: 

- формирование адаптивного поведения обучающихся в рамках социального 

взаимодействия с педагогами и одноклассниками; 

- развитие умения выражать свои потребности в социально приемлемой и доступной̆ 
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для понимания форме; 

- повышение готовности к взаимодействию со взрослыми и сверстниками;
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- владение базовыми средствами вербальной и невербальной коммуникации (в 

соответствии с индивидуальными психофизическими особенностями обучающихся) 

и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в специально 

моделируемых социально-коммуникативных ситуациях. 
 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

(I доп. (I)- IV классы) 

(фронтальные занятия) 

Пояснительная записка 
Дезонтогенез обучающегося, имеющего нарушения аутистического спектра, 

проявляется и в его музыкальном развитии. К характерным особенностям этого 

проявления можно отнести: 

- нежелание переключить внимание с одного действия на другое (например, на 

занятии необходимо подняться с места (из положения сидя) и выполнить 

упражнение стоя); 

- навязчивость в стремлении удовлетворить личный интерес, выражающийся в 

крайней зависимости аутичного ребёнка от стереотипов (например, если к 

металлофону полагается две палочки, нельзя использовать лишь одну; если 

закончилось пение – надо закрыть ноты; если закончилось занятие - надо закрыть 

крышку инструмента); 

- длительное привыкание к звучанию голоса и интонациям речи «нового взрослого» 

– учителя музыки; адаптационный период может длиться месяцы; 

- сохранение монотонности в пении. 

В процессе музыкальных занятий с детьми данной типологической группы 

обнаруживаются и их характерные особенности: 

- внутренняя музыкальность аутичных детей; 

- часто встречающийся эффект «оглушения» звуком (ребёнок закрывает уши руками 

оттого, что имеет повышенную чувствительность к музыкальным звукам); 

- явная заинтересованность в игре на простых музыкальных инструментах, 

возникающая как результат стремления к сенсорным ощущениям. 

На музыкально-ритмических занятиях осуществляется эстетическое воспитание, 

творческих возможностей обучающихся, происходит коррекция недостатков 

двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается 

средствами музыкально-ритмической деятельности. 

Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в 

пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа 

жизни у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом РАС. 

Курс имеет коррекционную, познавательно-коммуникативную и практическую 

направленность. Содержание, сроки ведения и продолжительность коррекционной 

работы осуществляется исходя из особенностей психофизического развития детей 

каждого класса. 
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Основные межпредметные связи осуществляются с уроками по учебным 

предметам: речевая практика, чтение и мир природы и человека.



141 
 

Цель занятий: обеспечение качества образовательного процесса через 

музыкально - эстетическое развитие обучающихся, направленное на закрепление и 

совершенствование певческих, слуховых и ритмических навыков, развитие 

двигательной активности ребенка в процессе восприятия музыки. 

Задачи курса: 

- эстетическое воспитание, развитие змоционально-волевой и познавательной 

сферы, творческих возможностей обучающихся; 

- развитие умения слушать музыку; 

- обучение основным ритмическим движениям; 

- обучение элементарным танцевальным движениям; 

- развитие умения выполнять под музыку различные движения (элементарные 

гимнастические и танцевальные), с речевым сопровождением или пением; 

- развитие координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция общей и 

речевой моторики, пространственной ориентировки; 

- развитие восприятия музыкальных образов и выражение их в движениях; 

- развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств, 

невербальной и вербальной коммуникации, их использование в различных видах 

учебной и внешкольной деятельности; 

- развитие у обучающихся с РАС эмоциональной выразительности; 

- привитие навыков участия в коллективной творческой деятельности; 

- воспитание чувства прекрасного путём приобщения к образцам музыкальной 

культуры. 

Основные направления работы: 

- упражнения на ориентировку в пространстве; 

- ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц); 

- упражнения с детскими музыкальными инструментами; 

- игры под музыку; 

- танцевальные упражнения. 
Музыкально – коррекционная работа проводится в два этапа: 

- подготовительный - этап адаптации обучающегося; 

- основной - обучение, в процессе которого сохраняется возможность для 

«отступления» аутичного ребёнка к привычным формам индивидуального подхода. 

Музыкально – коррекционные занятия носят форму урока. 
Занятие структурировано по принципу «от привычного к новому», а также на 

контрастных действиях: распевание, танцевальные движения, разучивание песни, 

музыкальные игры. При реализации курса подбираются приемы и подходы к 

ребенку с учетом развития и особенностей эмоциональной сферы. 

На занятиях курса осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами 

музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и 

речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с расстройствами 
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аутистического спектра, осложненными умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).
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Содержание курса 
Развитие восприятия музыки. 

Формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных 

движений под музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), 

правильной осанки, умений выполнять построения и перестроения, исполнять под 

музыку несложные композиции народных, бальных и современных танцев, 

импровизировать движения под музыку. 

Обучение пению и игре на элементарных детских музыкальных инструментах с 

учётом принципа ритмической основы  вокальной и  танцевальной музыки. 

Формирование умений эмоционально, выразительно  и  ритмично исполнять 

музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под 

аккомпанемент учителя. Дети учатся пропевать гласные звуки, затем слоги и слова, 

постепенно активизируя словарный запас, развивая речевые умения, совершенствуя 

фонематический слух. Для усиления эффекта восприятия и синтеза, ритмические и 

слуховые задания визуализируются. Применение ударно - шумовых инструментов в 

художественной творческой деятельности Школы (подготовка номеров к школьным 

праздникам, утренникам, драматизациям и т.д.). 

Обучение элементарным двигательным и танцевальным движениям с учётом 

принципа ритмической основы танцевальной музыки. В обучении используется 

закономерность от простого к сложному: дети учатся ходьбе, бегу, элементарным 

построениям и перестроениям, затем элементарным танцевальным движениям. 

Музыкально-коррекционные игры. Драматизации. 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 и в школьных мероприятиях. 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

(I доп. (I)- IV классы) 

(подгрупповые и индивидуальные занятия) 

Пояснительная записка 

Коррекционно-развивающий курс «Логопедические занятия» направлен на 

исправление различных недостатков речевого развития у школьников, получающих 

образование в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с РАС (АООП НОО РАС вариант 

8.3.). 

Логопедическая работа с обучающимися строится в соответствии с особыми 

образовательными потребностями и индивидуальными особенностям обучающихся 

с РАС с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Программа 

курса направлена на коррекцию и минимизацию имеющихся нарушений речи, 

формирование и активизацию навыков коммуникации и социализации. В ходе курса 

осуществляется коррекция, улучшение внятности проговаривания звуков речи и их 

дифференциация. 

Логопедические упражнения способствуют обогащению словарного запаса 

обучающихся, его расширению и уточнению, формированию основ 

грамматического строя речи, а вместе с тем развитию фразовой и связной речи.
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Нарушения речевого развития у детей данной категории носят системный 

характер и затрагивают все компоненты речи: фонетико-фонематическую сторону, 

лексику, грамматический строй, семантику и навыки коммуникации. 

Коррекционно-развивающая логопедическая работа носит комплексный 

характер и предусматривает развитие фонетико-фонематического компонента, 

работу над словарным запасом, грамматическим строем, связной речью, а также 

специальные мероприятия, направленные на коррекцию нарушений чтения и 

письма, препятствующих успешному усвоению образовательной программы. 

Особенностями логопедической работы являются максимальное включение 

анализаторов и использование необходимой и разнообразной наглядности, для 

развития невербальной и вербальной коммуникации. 

Цель коррекционного курса - устранение/минимизация нарушений устной речи, 

обусловленных системным недоразвитием речи, и коррекция нарушений письма и 

чтения для успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей 

социализации обучающихся данной категории. 

Задачи программы: 

- формирование правильного звукопроизношения и закрепление его на словесном 

материале, исходя из индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся; 

- уточнение и пополнение словаря обучающихся, развитие коммуникативных 

навыков посредством повышения уровня общего речевого развития детей; 

- создание условий для коррекции и развития познавательной деятельности 

обучающихся (общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и 

зрительного восприятия, памяти, внимания), фонематических процессов и общей 

координации движений, мелкой моторики; 

- предупреждение, развитие и коррекция письма и чтения у обучающихся. 

Основные направления работы: 
Обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков 

русского языка с учётом системной связи между фонемами русского языка, их 

артикуляторной и акустической характеристики, характера дефекта. 

Коррекция нарушений звукослоговой структуры слова. 

Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слов, развитие лексической 

системности и формирование семантических полей. 

Формирование и развитие грамматического строя речи. 

Формирование и развитие связной речи. 

Коррекция/минимизация нарушений чтения и письма. 

Содержание коррекционно-развивающего курса 

Развитие звуковой стороны речи. 

- Определение количества и последовательности звуков в слове. 

- Звуковой анализ слов различной слоговой и звуковой структуры. 

- Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. 

- Дифференциация звуков, имеющих акустико-артикуляционное сходство. 

- Безударные гласные. Определение безударного гласного в корне, требующего 

проверки. Выделение слов с безударным гласным. Подбор проверочных слов к 

безударным гласным в корне. 
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Развитие лексико-грамматических средств языка.
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- Состав слова. Корень как главная часть слова. Суффикс. Уменьшительно- 

ласкательные суффиксы. Суффиксы профессий. Суффиксы прилагательных. 

Приставка. Приставки пространственного значения. Приставки временного 

значения. Многозначные приставки. Окончание. 

- Словосочетание и предложение. Выделение словосочетаний из предложений. 

Составление предложений из словосочетаний. Связь слов в словосочетаниях. Разбор 

словосочетаний. 

- Словоизменение имен существительных по падежам. Управление. Закрепление 

падежных форм в словосочетаниях и предложениях. 

- Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде. 

Согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, падеже и 

числе. 

- Настоящее время глаголов. Согласование глаголов с именами существительными в 

числе. Прошедшее время глаголов. Согласование глаголов с именами 

существительными в роде. 

- Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Раздельное написание глаголов с 

предлогами, слитное написание с приставками. Дифференциация предлогов и 

приставок. 

- Понятие о подлежащем и сказуемом как главных членах предложения. 

Составление предложений по вопросам и опорным словосочетаниям. Понятие о 

второстепенных членах предложения. 

Формирование связной речи. Коммуникация. 

- Сопоставление слова и предложения как речевых единиц. Определение количества 

и последовательности слов в предложении. Составление схемы предложения. 

- Развитие связной речи. 

- Составление предложений. Ответы на вопросы. Распространение и сокращение 

предложений. 

- Составление рассказов из предложений, данных вразбивку. 

- Составление рассказа по серии картинок, по сюжетной картинке. 

- Составление рассказа по его началу. Составление рассказа по данному концу. 

Составление вступления и заключения к рассказу. Составление рассказа по данному 

плану. 

- Работа с деформированным текстом. 

- Подробный и краткий пересказ. 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(дефектологические занятия) 

(I доп. (I)- IV классы) 

(индивидуальные занятия) 

Пояснительная записка 
Содержание курса нацелено на решение коррекционно-развивающих задач 

через обогащение чувственного познавательного опыта детей и формирование у них 
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умения наблюдать, сравнивать, выделять существенные свойства и признаки 

окружающих предметов и явлений, способности отражать их в речи.
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Цель дефектологических занятий: коррекция и развитие познавательных 

процессов и психических функций как основы обучения, посредством организации 

различных видов деятельности, создание специальных условий для развития 

сохранных функций и личностных особенностей обучающихся. 

Задачи курса: 

- обогащение познавательного опыта на основе формирования умений наблюдать, 

сравнивать, выделять признаки предметов и явлений и отражать их в речи, 

нацеленное на развитие психических процессов памяти, мышления, речи, 

воображения; 

- формирование целостности восприятия окружающего природного и социального 

мира, осознание себя его частью, осмысление происходящего; 

- формирование осознанного учебного поведения и познавательной активности; 

- формирование мотивации к учебной деятельности; 

- стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; 

- формирование и развитие самостоятельности, навыков самоконтроля; 

- формирование адекватного восприятия явлений и объектов окружающей 

действительности в совокупности их свойств на основе активизации работы всех 

органов чувств; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности обучающихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в 

пространстве с учетом возможностей ребенка; 

- формирование пространственно-временных ориентировок; 

- формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, 

ритмов); 

- совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

- обогащение словарного запаса обучающихся с РАС с учетом легкой умственной 

отсталости. 

Основные направления реализации содержания программы: курс направлен на 

формирование, коррекцию и развитие у детей высших психических функций 

(сенсорно-перцептивной сферы, представлений, внимания, памяти, мышления и 

других), активизацию познавательной деятельности с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей обучающихся с РАС. 

Содержание коррекционного курса 

Программа курса включает следующие разделы: 

- формирование навыков получения и использования информации, способствующих 

повышению социальных компетенций; 

- развитие восприятия и внимания; 

- развитие мышления и памяти. 
Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к 

сложному и направлено на расширение диапазона воспринимаемых образов и 

представлений, на стимуляцию активности обучающихся, а также на развитие 
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познавательной деятельности. 

Формирование навыков получения и использования информации,
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способствующих повышению социальных компетенций: 

- умение пользоваться средствами визуальных подсказок (схематичные алгоритмы 

последовательных действий и др.); 

- умение формулировать словесное обращение к другому человеку, с целью 

получения какой-либо информации; 

- умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации, с целью 

получения и использования какой-либо информации; 

- умение формулировать поисковый запрос в сети интернет; 

- использование специальных компьютерных технологий, обеспечивающих 

наиболее эффективную коммуникацию. 

Развитие восприятия и внимания 

- умение пользоваться разнообразными сенсорными эталонами при нахождение 

общих и отличительных признаков предметов; 

- нахождение заданных объектов среди прочих (одного или нескольких 

одинаковых); 

- ориентировка в макропространстве и на микроплоскости (от себя, от предмета, от 

другого человека, передвижение в пространстве в заданном направлении, 

ориентировка по плану, моделирование пространственных ситуаций); 

- определение свойств и качеств предметов на основе полисенсорного восприятия. 

Развитие мышления и памяти 

- выделение и упорядочивание признаков в ряду объектов, установление 

закономерности порядка следования объектов в ряду; 

- группировка, обобщение и классификация объектов, явлений, житейских и 

простых учебных понятий по заданным и самостоятельно выделенным основаниям; 

- сравнение объектов, явлений, житейских и простых учебных понятий; отбор 

признаков, формулирование выводов о сходствах и различиях на основе визуальных 

алгоритмов; 

- понимание и установление причинно-следственных связей, зависимостей с 

использованием средств визуализированных подсказок; выполнение заданий по 

аналогии, разгадывание ребусов, формулирование сообщения с использованием 

алгоритма; понимание смысла сюжета в различных текстах. 

 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

(дефектологические занятия) 

(I доп. (I)- IV классы) 

(фронтальные занятия) 

Пояснительная записка 

Наблюдения и опыт изучения бытовой и социальной адаптации младших 

школьников показывает большие трудности в их приспособлении к 

самостоятельной практической жизни. Дети с расстройством аутистического 

спектра с трудом приспосабливаются к окружающему миру, у них отсутствуют 

навыки самообслуживания, или данные навыки очень слабо сформированы, с 
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большим трудом ими усваиваются усложненные навыки ориентирования в 

общественной жизни: умение пользоваться общественным транспортом, навыки 

общения, навыки поведения в магазинах и других общественных местах.
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Программа коррекционного курса направлена на овладение обучающимися с 

РАС знаниями и умениями, обеспечивающими их личную самостоятельность 

поведения, общения с окружающими людьми в различных социально-бытовых 

ситуациях. 

В ходе освоения курса происходит формирование элементарных представлений 

о социальных правилах и нормах, принятых в обществе, что способствует успешной 

социальной адаптации и интеграции обучающихся, подготовки их к доступной 

трудовой деятельности. 

Основной целью курса является формирование у обучающихся первоначальных 

знаний и практических умений, способствующих бытовой и социальной адаптации. 

В ходе реализации программы по социально - бытовой ориентировке решаются 

следующие взаимосвязанные задачи: 

- формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми; 

- усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыка общения; 

- формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира в ходе 

специально организованной практической социально - бытовой деятельности: 

1) формирование базовых представлений о здоровье человека; 
2) формирование базовых представлений о разных социальных институтах (семья, 

школа и др.); ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной 

направленности; 

3) формирование базовых представлений о нормах и правилах поведения в разных 

социальных ситуациях; 

4) формирование базовых представлений о правилах безопасного поведения; 

5) формирование базовых представлений об окружающих предметах и их 

функциональном назначении и т.д. 

- развитие навыков здорового образа жизни; 

- формирование и развитие навыков самообслуживания и элементарных трудовых 

навыков, связанных с ведением домашнего хозяйства; 

- формирование умений выполнять практические упражнения по элементарному 

уходу за одеждой и обувью; 

- развитие жизненных компетенций, умений применять элементарные практические 

навыки в разных бытовых ситуациях, необходимых в учебной и внеурочной 

деятельности, способствующих социальной адаптации. 

Реализация программы курса осуществляется с учетом особенностей развития 

обучающихся с РАС. Компенсация особенностей развития достигается путем 

организации обучения разным по уровню сложности видам и формам деятельности 

(игровой, учебной), создания ситуации успеха, обеспечением близкой и понятной 

цели деятельности, использованием различных видов помощи, стимуляции 

познавательной активности. 

В ходе реализации программы предусмотрено использование игровых приемов, 

дидактических игр, широкое применение наглядных средств обучения. 

Основными формами и методами обучения являются различные практические 

работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы. 

Содержание программы коррекционного курса представлено разделами:
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Школа. Культура поведения. Я и моя семья. Личная гигиена. Питание. Уход за 

одеждой и обувью. Улица и жилище. Транспорт. Торговля. Учреждения, 

организации и предприятия. 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к 

сложному и направлено на решение коррекционно-развивающих задач через 

обогащение опыта общения с людьми в различных моделируемых социальных 

ситуациях и формирование знаний и представлений о нормах нравственного 

поведения, норм этики в ближайшем (семейном) и школьном окружении. 

Учебный материал в предложенных разделах имеет концентрическую структуру 

и представляет социально-бытовые навыки, необходимые как для успешного 

продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для подготовки 

обучающихся данной нозологии к самостоятельной жизни в современном обществе. 

Школа. Учебные и внеучебные помещения  в школе (учебный кабинет, 

спортивный зал, кабинет музыки, столовая, рекреация, библиотека и др.); правила 

поведения в школе, права и обязанности обучающегося; правила поведения в 

школьных помещениях; взаимоотношения между учителем и обучающимися, 

взаимоотношения между одноклассниками. 

Питание. Значение питания; правила безопасной работы режущими 

инструментами; правила безопасной работы с кухонной бытовой техникой; виды 

блюд, не требующих тепловой обработки; правила сервировки стола и мытья 

посуды; правила сортировки и хранения продуктов. 

Личная гигиена. Последовательность выполнения утреннего и вечернего 

туалета, периодичность и правила чистки зубов, ушей; выбор прически и уход за 

волосами; уход за кожей лица и рук; правила охраны зрения при чтении, просмотре 

телепередач; знания о вреде курения и алкоголя, основы здорового образа жизни. 

Уход за одеждой и обувью. Виды одежды, обуви и их назначение; правила 

ухода за одеждой и обувью из различных материалов (кожи, резины, текстиля). 

Я и моя семья. Родственные отношения в семье, взаимоотношения между 

членами семьи и взаимопомощь; состав семьи, их фамилии, имена, отчества, место 

работы, должность членов семьи; правила поведения в семье, права и обязанности в 

семье. 

Культура поведения. Требования к осанке при ходьбе и сидении; правила 

поведения при встрече и расставании; способы ведения разговоров со старшими и 

сверстниками, правила поведения при общении со взрослыми и сверстниками; 

правила поведения за столом, правила пользования столовыми приборами; правила 

приглашения в гости и формы отказа, подготовка к походу в гости, правила 

поведения при вручении и получении подарков; правила поведения в культурно - 

досуговых учреждениях. 

Улица и жилище. Виды жилых помещений; почтовый адрес дома и школы; 

правила организации рабочего места школьника и порядка во всем жилом 

помещении; гигиенические требования к жилому помещению, правила и 

последовательность проведения влажной и сухой уборки; назначение и 

использование бытовой техники и электроприборов. 

Транспорт. Основные транспортные средства, рациональный маршрут до 

школы, количество времени, затрачиваемого на поездку; правила поведения в
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общественном транспорте, стоимость проезда, порядок приобретения билета; 

правила дорожного движения, правила передвижения на велосипеде /самокате / 

пешком. 

Торговля. Виды магазинов; назначение продуктовых магазинов и их отделов; 

правила поведения в магазине; выбор необходимых продуктов питания (срок 

годности и стоимость, хранение); порядок приобретения товаров. 

Учреждения, организации и предприятия. Виды детских учреждений и их 

назначение; виды медицинских учреждений и их назначение; средства связи; 

предприятия бытового обслуживания, виды бытовых услуг. 

 
2.2.3. Программа воспитания 

Программа воспитания является обязательной частью АООП НОО 

обучающихся с РАС. 

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 МБОУ Школа № 37». Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право 

на воспитание своих детей. 

Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (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 МБОУ «Школа №37» планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в государственной Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 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. 

Назначение программы воспитания - способствовать созданию и реализации 

собственных рабочих программ воспитания, направленных на решение проблем 

гармоничного вхождения обучающихся с РАС в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа 

показывает, каким образом педагогические работники (учитель, классный 

руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, социальныпедагог, 

педагог дополнительного образования, куратор, тьютор и т.п.) и другие специалисты 

образовательной организации могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать свою 
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образовательную организацию воспитывающей организацией. 

Программа воспитания обучающихся с РАС (далее – программа воспитания) 

самостоятельно разрабатывается и утверждается МБОУ « Школа №37является 

неотъемлемой частью образовательной программы образовательной организации. 

Обладает всеми необходимыми элементами встраиваемости и быть направлена на 

включение обучающегося с РАС в доступные ему виды социальной активности, 

основанные на следующих принципах и подходах: 

- учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей 

обучающихся с РАС при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; разнообразие 

индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося с РАС; 

- личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира; приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе; 

- обеспечение достижения обучающимися с РАС личностных результатов, 

указанных во ФГОС НОО, с учетом их особых образовательных потребностей на 

уровне основного общего образования (формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности). 

Программа воспитания учитывает индивидуальные, возрастные и 

психофизиологические особенности обучающихся младшего школьного возраста с 

РАС и при организации общешкольных дел продумывается участие обучающихся 

из разных классов, разного возраста, при этом в реализации мероприятий 

воспитательного характера избегается соревновательность. Программа воспитания 

младших школьников с расстройством аутистического спектра направлена на 

формирование духовно-нравственного уклада школьной жизни, создание 

соответствующей социальной среды для развития обучающихся и включающую 

игровую, познавательную, спортивно-оздоровительную, социально значимую и 

другую деятельность школьников. Программа направлена на обеспечение духовно- 

нравственного развития и воспитания, социализации, начальной профессиональной 

ориентации, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал - 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и



156 
 

будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся с ОВЗ 

в общеобразовательной организации: создать условия 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 с ОВЗ в общеобразовательной 

организации: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных 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, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

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 учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности. 

 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое
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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, сопереживания, справедливости, коллективизма, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения 

к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 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 

учётом 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, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности      научного       познания       —       воспитание       стремления 

к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, сформулированные на уровнях начального 

общего, основного общего образования установлены в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. 
 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 
Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

Родине - России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины - России, Российского государства. 
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Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

символика города Москвы), 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-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 
Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

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 учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 
Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 
Проявляющий интерес к разным профессиям. 
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Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 
Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 
Ценности научного 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. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
 

Уклад общеобразовательной организации 

МБОУ « Школа №37»  реализует образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 

адаптированные общеобразовательные программы начального общего и основного 

общего образования. 

Особенности социального окружения: школа располагается в Советском  

микрорайоне  . Школу   окружала застройка многоэтажных домов. Сейчас рядом со 

школой есть дома 60-х годов и общежития. Ее расположение, особенности 

окружающего социума - наложили свой отпечаток на формирование традиций, 

основных направлений учебно-воспитательного процесса, выбор приоритетов. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его
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эффективности. 
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

В МБОУ «Школа№37» сформированы следующие воспитательные традиции: 

День знаний, Уроки мужества от Совета ветеранов  , «Посвящение в 

первоклассники», клубные часы, «Посвящение в ЮИД», Традиционные новогодние 

спектакли,   и «Рождественские колядки», «Минута славы», «23 февраля» и 

«Международный женский день», «Конкурс стихов», тематические недели 

экологии, ЗОЖ, социальные акции:   «Добрые крышечки», Бумажный Бум, 

«Покормите птиц зимой», «Подарок ветерану», «Коробка храбрости», 

«Международный день людей с инвалидностью», День распространение 

информации о проблеме аутизма «Подсвети синим», День человека с синдромом 

Дауна «Солнечные дети». 

Программа воспитания школы реализуется в тесном взаимодействии с 

социальными партерами, такими как ДДТ, Совет ветеранов района  , Центр 

профилактики зависимого поведения, Библиотека им.Ленина, Колледж РКСИ,  

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. Реализация данных модулей в 

воспитательной работе школы представлена в Приложении «План воспитательной 

работы школы».
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Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой̆ помощи детям в их подготовке, проведении и анализе 

(распределение ролей̆, планирование и подготовка КТД); 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса, позволяющие с одной стороны, 

– вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе: 

 познавательной направленности – организация участия обучающихся в 

олимпиадах, посещении выставок, театра, картинных галерей, участие классом в 

проекте «Московское кино в школе», организация экскурсий; 

 трудовой направленности – оформление классного кабинета, участие в 

трудовых десантах, участие в городском субботнике; 

 гражданско-патриотической направленности – организация и проведение 

мероприятий согласно плану воспитательной работы и календаря образовательных 

событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ, 

памятным датам; 

 интеллектуально-творческой – организация участия обучающихся в 

конкурсах, проектах различного уровня интеллектуальной и творческой 

направленности, предметных неделях; 

 спортивно-оздоровительной – участие обучающихся в Днях здоровья, 

мероприятиях по соблюдению правил и норм поведения, проведение мероприятий, 

направленных на формирование ЗОЖ; 

 мероприятий духовно-нравственной направленности – организация участия 

обучающихся в акциях, проектах, конкурсах духовно-нравственной направленности; 

 мероприятия профориентационной направленности – организация экскурсий; 

 социально-педагогической направленности по профилактике аддитивного 

поведения, профилактики правонарушений. 

 Проведение мониторинга социальных сетей вверенного класса с помощью 

платформы GerdaBot. 

 Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, 

посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе,
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стране), способствующие расширению кругозора детей, формированию 

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

способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие 

стрессовые ситуации; проблемные, направленные на устранение конфликтных 

ситуаций в классе, Школе, позволяющие решать спорные вопросы; 

организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; 

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

 «День сюрпризов». Дело, организованное одной из групп одноклассников (5-7 

человек). Это может быть викторина, спортивная эстафета, мастер- класс, игровая 

программа «День джинсов», «Радужная пятница» и др. Ребята самостоятельно или 

совместно с классным руководителем готовят сюрприз для всего класса. Целью 

является творческая самореализация детей посредством игровой деятельности, 

воспитание умения работать в команде. 

 организация родительских встреч, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников (общешкольные, 

тематические согласно графика); 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей (выборным путем на установочном родительском 

собрании); 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы (несистемный модуль «Школьный 

календарь событий», событийные мероприятия класса и школы) 

 сплочение коллектива класса через: игры, экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 организация занятости обучающихся дополнительным образованием, 

внеурочной деятельностью. 

 профилактическая работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности, 

профилактика ДДТТ, ПБ. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

Формы и виды деятельности: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся 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; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед
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классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

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

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

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

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах 

и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация   на    базе    класса    семейных    праздников,    конкурсов,
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соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознан на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания;  реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует 

развитию критического мышления; 

- побуждение обучающихся с ОВЗ соблюдать нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 

образовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы; 

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов 

воспитательной направленности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем 
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соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся»; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения,
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проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня 

знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 

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

обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб, проведение Уроков 

мужества; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников с помощью 

платформ: Learning Aps, Wordwall, Мерсибо; групповой работы или работы в парах, 

с целью обучения командной работе и взаимодействию с другими детьми, 

постановки общей цели, для достижения которой каждый должен внести 

индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада каждого в общий 

результат; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного дела, создание ситуации успеха); 

- музейные уроки. Одним из приоритетных направлений воспитательной работы 

школы является музейное воспитание. Занятие музейным делом способствует 

созданию условий для развития духовно-нравственного потенциала личности. Через 

краеведческую, поисково-исследовательскую работу формируются социально- 

значимые знания своей Родины, ценностные отношения к своему отечеству, своей 

малой и большой Родине, опыту проведения экскурсий, к культуре как духовному 

богатству; социально значимый опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции, самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности и др., чему способствует 

деятельность     Школьных     музеев: боевой славы и военно-морского 

Флота"Ушаковец", народного быта «Светелка», «Служу России». Ребята активно 

участвуют в проекте «Московский экскурсовод». 

Реализация музейного урока предполагает специально разработанные занятия - 

уроки, занятия-экскурсии, которые расширяют образовательное пространство 

предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу; 

интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному 

закреплению тем урока. 

- Технология развивающего обучения и используемые нами механизмы организации 

учебной деятельности способствуют развитию и оформлению проблемных 

вопросов, возникающих в рамках урока, в самостоятельные индивидуальные и 

групповые (в том числе разновозрастные) исследовательские проекты и далее в 

индивидуальные образовательные программы, что дает обучающимся возможность 

приобрести умения самостоятельного решения теоретической проблемы, 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей̆. 

 

Модуль "Внеурочная деятельность" 
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Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью
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образовательного процесса. Реализация воспитательного потенциала внеурочной 

деятельности в школе осуществляется в рамках, следующих выбранных 

обучающимися курсов, занятий: 

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско- 

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, духовно-историческому краеведению; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров; 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

 

Курс внеурочных занятий «Разговоры о важном» 

Курс внеурочных занятий «Разговоры о важном» направлен на развитие 

ценностного отношения школьников к своей Родине, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и культуре. Данный курс направлен на 

формирование внутренней позиции личности школьника, необходимой для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Ведущая форма 

деятельности данного внеурочного занятия - беседа с обучающимися. Также 

формами организации учебного занятия служат: игра, просмотр видеоматериалов, 

работа с интерактивными карточками, работа с аудиоматериалами и другие. 

Формы проведения учебных занятий подбираются педагогом с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, цели и задач проводимого занятия. 

Содержание занятий затрагивает темы, связанные с традиционными 

российскими ценностями, осмыслением исторического опыта, формированием 

представлений о достоинстве, чести, правах и свободах человека, культуре 

здорового образа жизни, ценности труда, ответственного отношения человека к 

природе. 

Занятия «Разговоры о важном» проводятся еженедельно первым уроком для 

обучающихся 1–11 классов, продолжительность курса - 34 часа в год. 

Ответственными за организацию и проведение внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» являются классные руководители. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности: 

 

Познавательная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим,
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гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Данное направление реализуется в курсах внеурочной деятельности, таких как: 

«Психологическая   азбука»,   «Школьная   служба   медиации»,   «Добрая   дорога», 

«Разговор о правильном питании», «Я познаю мир», курс «Финансовая 

грамотность», «Мы (животные) – твои друзья», «Умники и умницы», проводятся 

конкурсы, интеллектуальные марафоны, защита проектов и их демонстрация, 

участие в предметных неделях и олимпиадах. 

 

Художественное творчество. 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

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

нравственное развитие. 

Данное направление реализуется через работу театральной студии, КТД 

«Рождественские гулянья», проводятся творческие отчетные концерты, выставки, 

литературно- художественные постановки, творческие проекты, участие в конкурсах 

различного уровня; «Оригами», проводятся выставки поделок обучающихся. 

 

Туристско-краеведческая деятельность. 
Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьников 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. 

Данное направление реализуется несистемным модулем «Музейное дело», 

курсом «Я – гражданин России», музейные уголки, краеведческие научно- 

исследовательские работы, показательные выступления, участие в краеведческих 

конкурсах различного уровня, Дни открытых дверей. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

Данное направление реализуется курсом «ЗОЖ», «Подвижные игры», «Будь 

здоров» «Правильное питание», обучающиеся участвуют в конкурсах, 

соревнованиях, турнирах различного уровня. Проводятся показательные 

выступления, Дни здоровья. 

 

Игровая деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Данное направление реализуется через курс «Подвижные игры», «Развитие
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творческого мышления», несистемный модуль «Умники и умницы», конкурсы, 

интеллектуальные марафоны, защиты проектов и их демонстрация, участие в 

предметных неделях и олимпиадах. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала МБОУ « Школа 

№37предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, 

региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 еженедельную церемонию поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в 

России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение 

новых социальных статусов в общеобразовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной 

организации, своего района, города  ; 

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с 

участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей города и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей города; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, 

историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и 

др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в 

освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 
 

Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации 

Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации 

является одним из важнейших воспитательных событий, направленных на
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формирование чувства патриотизма и гражданственности у школьников. Поднятие 

Государственного флага Российской Федерации является почетной обязанностью и 

поручается обучающимся, добившимся выдающихся результатов в учебной, 

научной, спортивной, творческой деятельности. Порядок проведения Церемонии 

закреплен внутренним регламентом МБОУ « Школа №37». 

Подъем флага осуществляется в первый учебный день каждой учебной недели перед 

первым учебным уроком. Спуск Государственного флага осуществляется в конце 

каждой учебной недели по окончании последнего учебного урока. Церемония 

Поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации реализуется в 

одном из трех форматов: на пришкольной территории у флагштока; в актовом зале, 

рекреации, холле; в учебных аудиториях (трансляция ролика, рекомендованного 

Департаментом образования и науки  ). 

 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуем 

ые обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

- социальной направленности: «Три П: понимаем, принимаем, Помогаем», 

направлена на поддержку детей с ОВЗ, инвалидностью, их интеграцию в социальное 

пространство; 

- экологической направленности: акции «Дай вещам вторую жизнь», «Батарейки», 

«Добрые крышечки», «Бумажный бум – спасем планету вместе» 

- патриотической направленности: «Ветеран живет рядом» (адресная помощь 

ветеранам ВОВ и пожилым жителям района) 

- трудовой направленности: дежурство по школе, календарь профессиональных 

праздников 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных  площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки 

и культуры,  представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны: тематические родительские встречи, 

клуб «100 вопросов взрослому». 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьям 

и учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают 

их в деятельную заботу об окружающих: концерт «Рождественские гуляния», шахма 

тный турнир «Кубок Деда Мороза», богатырские забавы на Масленицу, благотворит 

ельные ярмарки, Фестиваль финансовой грамотности. 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники и коллективные творческие дела (далее - КТД) – 
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ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и
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т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами 

и в которых участвуют все классы школы: 

- общественно – политические КТД: встречи с представителями власти, 

рассказы о забытых героях, декада художественных и документальных фильмов о 

войне; 

- трудовые КТД: благоустройство школы, субботники, дежурство по школе, 

патруль ДД, конкурс детского мастерства, акции «Батарейка», «Буккроссинг»; 

- познавательные КТД: вечер веселых задач, дни науки, защита проектов, клуб 

кинопутешествий, обзор книжных новинок, недели научно – популярных фильмов; 

- экологические КТД: выставка изделий из природного материала, день птиц, 

час Земли, экологические игры, викторины, квесты, неделя фильмов о природе; 

- спортивные КТД: недели здоровья и ЗОЖ, состязания, веселые старты, 

зарядка, активные перемены; 

- художественные КТД: дни музыки, выставки картин, школьный театр, 

коллективный выход в театр, КТД «День учителя», КТД «Время первых». 

- КТД духовно-нравственного содержания: дни отрытых дверей, юбилей школы, 

фестиваль дружбы народов, адресная помощь ветеранам, школьные линейки, 

традиционные народные праздники, конкурсы, декада фильмов «Кино в школе», 

ежемесячные выпуски новостей на школьном YouTube канале. КТД «Масленица», 

КТД «День матери», КТД «Память» (День защитника Отечества, День Победы). 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники», 1 класс, торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком своего первого социального статуса – 

школьника. Цель: адаптация первоклассников к школе, повышение мотивации 

обучения. 

- «Прощание с начальной школой», 4 класс, торжественная церемония перехода 

на новый уровень обучения. Цель: обобщить представление детей о начальной 

школе, закрепить положительное отношение к её атрибутам и явлениям, связанным 

с этим периодом в жизни детей; воспитывать уважительное отношение к учителю, 

одноклассникам, родителям, гордость за свои достижения; формировать 

положительную мотивацию к учению. 

- «Посвящение в пешеходы», 1 класс, праздник, формирующий у обучающихся 

устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного движения, 

культуру безопасного поведения на дорогах, знакомство с дорожными знаками, с 

сигналами светофора, со значением дорожных знаков. Цель: создать условия для 

расширения знаний детей о правилах дорожного движения пешехода и водителя в 

условиях улицы. 

 участие педагогов в съемках роликов в ТикТок добавляет доброго юмора, 

пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Создают в школе 

атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

- новогодние сказки; 



174 
 

- «День учителя».
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 Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

- конкурс «Самый лучший классный»; 

- торжественные линейки по окончанию года 

На уровне классов: 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: 

 сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих; 

 декораторов, ответственных за костюмы и оборудованиеё; 

 корреспондентов, фотографов; 

 ответственных за приглашение и встречу гостей; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми (кураторство классных 

руководителей, педагога-психолога, социального педагога); 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня с использованием социокультурного 

пространства города   (музеи, парки, картинные галереи, технопарки, предприятия и 

др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-
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культурных мест, событий, биографий, проживавших в городе   российских поэтов и 

писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры 

и фауны и др.; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Предметно-пространственная среда в МБОУ « Школа №37основывается на 

системе ценностей программы воспитания, является частью уклада и способом 

организации воспитательной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, города Москвы (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики 

субъектов Российской Федерации; 

 организацию места проведения церемонии поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, карт города Москвы, (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 

объектов города  , России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей 

России, города  , деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 

героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России,  , предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной 

организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, 

памятников, памятных досок в общеобразовательной организации 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме
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новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно- 

нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и т. п.; 

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для 

общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных 

вопросах профилактики и безопасности. 
 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для повышения педагогической компетенции родителей, которые 

должны правильно организовать процесс воспитания своего ребёнка в семье для 

того, чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком, готовым трудиться в 

современном обществе на благо своей страны. Родители активно и с пользой 

вовлекаются в жизнь школы. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 
1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их 

знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе. 

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно- 

познавательную, культурно-досуговую, общественно- полезную и спортивно- 

оздоровительную деятельность. 

3. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных 

мастерских и родительского лектория. 

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья.
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5. Помощь родителям и детям с ОВЗ. 
Работа с родителями или законными представителями осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 

На групповом уровне: 

 просветительский telegram канал школы. Здесь публикуются полезные посты 

для родителей о психо – физиологических особенностях детей разного возраста и 

как вести себя родителям в разных ситуациях, как общаться с подростками и 

выстраивать доверительные отношения, как устанавливать границы без угроз и 

наказаний и др. Этот мессендежр удобен тем, что информацию можно подавать, 

используя стикеры, эмодзи, смайлы, а также различный интерактив: опросы, 

ссылки, тесты. 

https://t.me/sch1883 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 Семейные праздники «Папа, мама, я – дружная семья»; «День Здоровья»; 

«Новый год - семейный праздник» 

 комплекс мероприятий по совместному (родители и учащиеся) 

благоустройству территорий (субботники). 

 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 
 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Детское самоуправление в школе для детей 

младшего школьного возраста осуществляется через 

- деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров ( 

старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных ко
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ординировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и класс 

ных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, 

штаб работы с младшими ребятами); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел (анонсы, освещение мероприятий 

«Школьного календаря» через школьный пресс- центр); 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика – это комплекс мер социально-психологического, 

медицинского и педагогического характера, направленных на нейтрализацию 

воздействия отрицательных факторов социальной среды на личность, 

предупреждение противоправных или других отклонений в поведении 

обучающихся. 

Основным механизмом профилактики негативных проявлений и социальных 

рисков среди обучающихся является воспитательная система образовательной 

организации – упорядоченная совокупность компонентов воспитательного процесса 

(целей, субъектов воспитания, их деятельности, отношений, освоения среды), 

взаимодействие и интеграция которых обуславливает наличие у образовательной 

организации (и всех ее структурных подразделений) способности обеспечивать 

безопасную и комфортную образовательную среду, целенаправленно и эффективно 

содействовать развитию личности ребенка. 

Профилактическая деятельность в образовательной организации является 

неотъемлемой частью воспитательной деятельности и предусматривает: 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся; 

 разработку и реализацию программ и проектов профилактической 

направленности с участием социальных партнеров (безопасность в цифровой среде; 

профилактика вовлечения в деструктивные 

группы/сообщества/объединения/движения, в том числе в социальных сетях; 

безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на 

транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

 разработку и реализацию профилактических программ и проектов, 

направленных на развитие у обучающихся навыков ассертивности и 

стрессоустойчивости, освоение и расширение репертуара позитивных способов 
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самопознания и самореализации.
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 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

образовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной работы; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и другое); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимися группы 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), 

педагогические работники могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогических работников 

месте с обучающимися с ОВЗ, их родителями (законными представителями) по 

благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

пр.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе образовательной организации, актуальных 

вопросах профилактики и безопасности. 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, 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, городские, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 

района, города, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных 

на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение.
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Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя: 
 

На школьном уровне: 
 

 изучение многообразия профессий; 

 участие в реализации проекта «Технология эффективной социализации»; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

ребенком своего профессионального будущего. 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включенных в обязательную часть образовательной программы, в рамках 

компонента участников образовательных отношений, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования. 
 

На уровне классов: 
 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности;

 совместное с педагогическими работниками изучение обучающимися 

Интернет-ресурсов, посвященных выбору профессии, участие в 

профориентационных проектах;

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальное представления о 

существующих профессиях и условиях работы;

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

среднего профессионального образования;
 

На индивидуальном уровне: 
 

 индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии;

 участие в проектной деятельности.
 

Кадровое обеспечение 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим руководителя образовательной организации, заместителя директора 

по воспитанию, непосредственно курирующего данное направление, педагогов- 

организаторов, специалистов психолого-педагогической службы (педагоги-
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психологи, социальные педагоги, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 

тьюторы), классных руководителей, воспитателей дошкольных групп, иных 

педагогических работников. Функционал работников регламентируется 

профессиональными стандартами, должностными инструкциями и иными 

локальными нормативными актами образовательной организации по направлениям 

деятельности. 
 
 

 
Нормативно-методическое обеспечение 

Перечень локальных правовых документов МБОУ « Школа №37» 

обеспечивающих реализацию рабочей программы воспитания: 

– основная образовательная программа МБОУ « Школа №37; 

– адаптированные основные общеобразовательные программы МБОУ 

« Школа №37; 

– должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной ̆деятельности в   

– 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся   способствует формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекает их 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, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся);соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни 
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школы, качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной 

и существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награду); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонние организации, 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. Инструментом, 

способствующим выявлению обучающихся с высокими образовательными 

результатами, является электронное портфолио учащегося на платформе 

Московской электронной школы. 

 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровне начального общего образования, установленных 

соответствующим ФГОС НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в МБОУ Школа № 37 
  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. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на 

изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как: 

сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, характер отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями (законными представителями);
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 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, планирования воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнерами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся — это результат как организованного социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и их 

стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения 

информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. 

К обсуждению предлагаются вопросы качества: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся;
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 работы школьных спортивных клубов; 

 работы школьного театра (театров). 

 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом в школе. 

 

2.2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее - программа) направлена на 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся, помощь в 

освоении ими программы основного общего образования. 

Цель программы – проектирование и реализация в МБОУ Школа № 37 

  комплексной системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

испытывающих трудности освоении основной образовательной программы, своём 

развитии и социальной адаптации, а также обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - с ОВЗ). 

Задачи программы отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское): 

- выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

- определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий 

для получения основного общего образования обучающимися с трудностями в 

обучении и социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных 

и коммуникативных способностей; 

- осуществление комплексного индивидуально-ориентированного психолого- 

педагогического и социального сопровождения обучающихся в соответствии с 

рекомендациями психолого-педагогического консилиума  

психолого-медико-педагогической комиссии города   (далее - ПМПК), с учётом их 

особых образовательных потребностей; 

- реализацию системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

Механизмом реализации программы коррекционной работы, с целью создания 

оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся, 

посредством психолого-педагогического и социального сопровождения, является 

психолого-педагогический консилиум. Психолого-педагогический консилиум» 

(далее - ППк) является одной из форм взаимодействия
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педагогических работников школы для определения стратегии осуществления 

психолого-педагогического сопровождения: 

- обучающихся, испытывающих трудности в овладении основными 

образовательными программами, в развитии и социальной адаптации на основе 

комплексной оценки особенностей их развития, возможностей, особых 

образовательных потребностей; 

- обучающихся с ОВЗ, в том числе с инвалидностью, в соответствии с заключением 

ПМПК   

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения включает 

в себя: 

- организацию и проведение комплексной психолого-педагогической оценки 

актуального развития обучающихся, определение особенностей развития 

обучающихся, имеющихся у них трудностей, препятствующих успешному 

освоению основных общеобразовательных программ и воспитанию; 

- разработку и реализацию программ индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения, индивидуальных учебных планов для обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных образовательных программ, 

развитии и социальной адаптации; 

- осуществление сопровождения обучающегося и родителей (законных 

представителей) при прохождении ими  ПМПК   

- индивидуализацию содержания специальных условий для получения образования 

обучающимися с ОВЗ, в том числе с инвалидностью; 

- организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

- реализацию мероприятий по социальной адаптации и профориентации 

обучающихся; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся методической и 

консультативной по социальным, правовым и другим вопросам; 

- мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Для обучающихся с ОВЗ в МБОУ Школа №37создаются специальные условия 

для получения образования в соответствии со следующим алгоритмом (таблица 1). 

 
Таблица 1. Алгоритм создания специальных условий обучающимся 

Этапы Ответственные Содержание деятельности 



188 
 

Шаг 1 Психолого- 

педагогический 

консилиум 

выявляет обучающегося, испытывающего трудности в освоении 

основных образовательных программ, имеющего недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, препятствующие 

получению образования без создания специальных условий, 

рекомендует обращение в  ПМПК   для уточнения/изменения 

образовательного маршрута; дает рекомендацию по обращению 

в  ПМПК   для подтверждения образовательного маршрута при 

переходе обучающегося с одного уровня образования на другой. 
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Шаг 2 Директор 

(уполномоченное 

директором 

лицо) 

Информирует родителя (законного представителя) ребенка о 

необходимости обращения в ПМПК - для проведения психолого-

педагогического обследования ребенка и получения заключения 

ПМПК в случае выявления специалистами   необходимости 

создания для обучающегося специальных условий обучения и 

воспитания как для обучающегося с ОВЗ / изменения 

образовательного маршрута обучающемуся с ОВЗ; - для 

проведения психолого- педагогического обследования и 

получения заключения ПМПК обучающимся, имеющим 

заключение ПМПК/ПМПК другого субъекта Российской 

Федерации и прибывшим в Ростов-на-ДоОну 

для проживания и продолжения обучения в образовательной 

организации 

Шаг 3 Директор 

(уполномоченное 

им лицо) 

Принимает у родителя (законного представителя) пакет 

документов, подтверждающих право обучающегося на создание 

специальных условий образования в образовательной 

организации  : - заключение  ПМПК   с рекомендациями по 

созданию специальных условий для получения образования; - 

письменное заявление родителя (законного представителя) о 

создании специальных условий для получения образования в 

соответствии с заключением  ПМПК  ; - копию справки об 

установлении инвалидности и ИПРА ребенка-инвалида, 

выдаваемые федеральными государственными учреждениями

 медико-социальной 
экспертизы (для обучающегося, имеющего инвалидность); 

Шаг 4 Директор Издает распорядительный акт об обучении ребенка по 

адаптированной основной общеобразовательной программе 

(далее – АООП) 

Шаг 5 Психолого- 

педагогический 
консилиум 

Проводит заседание в целях определения стратегии, содержания 

и объема комплексного психолого-педагогического 
сопровождения обучающегося в рамках рекомендованной АООП. 

Шаг 6 Психолого- 

педагогический 

консилиум 

Проектирует AOOП, включающая Программу коррекционной 

работы и программы курсов коррекционно-развивающей 

области. 

Шаг 7 Психолого- 

педагогический 

консилиум 

Разрабатывает систему комплексного психолого-педагогического 

и социального сопровождения обучающегося: - составляет 

индивидуальный образовательный маршрут (далее – ИОМ) и 

(или) индивидуальный учебный план (далее – ИУП) (при 

необходимости); - согласовывает деятельность специалистов 

образовательной организации по реализации АООП, 

направлениям коррекционно-развивающей работы; - определяет 

содержание, объем, интенсивность и продолжительность 

коррекционно-развивающих занятий, коррекционно- 

развивающих курсов; - адаптирует учебные и контрольно- 

измерительные материалы (при необходимости); - организует 

предоставление услуг тьютора, в том числе на период адаптации 

обучающегося в образовательной организации (учебную 

четверть, триместр, полугодие, учебный год) на постоянной 

основе (при необходимости); - организует предоставление услуг 

ассистента (помощника) по оказанию технической помощи, в том 

числе на период адаптации обучающегося в образовательной 

организации (учебную четверть, триместр, полугодие, учебный 

год) на постоянной основе (при необходимости); - организует 

другие условия психолого-педагогического сопровождения в 

рамках компетенции образовательной организации (при 
необходимости). 

Шаг 8 Служба Осуществляет реализацию рекомендаций в заключении ПМПК 
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 психолого- 

педагогического 

и социального 

сопровождения 

и (или) ППк (АООП, ИОМ и(или) ИУП). 

Шаг 9 Психолого- 

педагогический 
консилиум 

Осуществляет контроль за выполнением рекомендаций ПМПК 

В МБОУ «Школа № 37» в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ для создания 

специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья разработаны и реализуются адаптированные основные образовательные 

программы по следующим нозологиям: 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) 

. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4) 
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2.2.5. Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения АООП и осуществляемая в 

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

кроме учебной, виды деятельности обучающихся с РАС, в которых возможно и 

целесообразно 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. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения 

опыта поведения, деятельности и общения; творческой самореализации 

обучающихся с РАС в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском 

сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся. 

В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную 

деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в 

течение 9 учебных лет не более 3050 часов, в течение 12 учебных лет – не более 

4070 часов. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта 

и формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего 

развития и социализации каждого обучающегося с РАС, создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи:коррекция всех компонентов психофизического, 

интеллектуального, личностного развития обучающихся с РАС с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



192 
 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; 

- 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; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно- 

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

социальное. 

Организация внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники (учителя, педагоги-психологи, учителя- логопеды, учителя-дефектологи, 

воспитатели групп продленного дня, воспитатели, социальные педагоги и др.). 

Полное содержания внеурочной деятельности представлено в плане внеурочной 

деятельности. 

Содержание коррекционно-развивающей области внеурочной деятельности 

отражено в Программе коррекционной работы. 

Внеурочная деятельность, реализуемая посредством курсов: курсами 

внеурочной деятельности, модульными курсами, курсами по выбору. 

Курсы внеурочной деятельности способствуют поддержке учебной 

деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения 

АООП.Курсы по выбору позволяют обучающимся сделать выбор направления, 

соответствующего их индивидуальным особенностям, творческим и 

познавательным интересам и способностям. 

Курсы внеурочной деятельности в I доп., I-IV классах выявляют творческие 

способности обучающихся, способствуют дальнейшему выбору направления 

обучения профильного труда. 

Краткое описание курсов внеурочной деятельности 

Физкультурно-спортивное и   оздоровительное   направление   «Будь   здоров», 

«Музыкально-ритмические занятия». 

Цель: формирование здорового образа жизни. 

Форма организации: секция, кружок. 
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Программа  внеурочной деятельности по спортивно - оздоровительному 

направлению представлена модульными курсами: «Музыкально-ритмические 

занятия» и курсом по выбору «Будь здоров» во I-IV классах. Основная идея 

программы курсов заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового 

образа жизни, популяризации спортивных игр как видов спорта и активного отдыха. 

Программа курса «Будь здоров» направлена на формирование двигательных 

навыков и умений у обучающихся с РАС, умения контролировать своё поведение; 

укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию посредством 

спортивной игры. 

Программа курса «Музыкально-ритмические занятия» обеспечивает мотивацию 

обучающихся на ведение здорового образа жизни, формирование потребности 

сохранения физического и психического здоровья, как необходимого условия 

социального благополучия и успешности человека. Укрепление здоровья 

обучающихся с РАС. 

Представленные выше направления внеурочной деятельности реализуются 

через: 

- программы дополнительного образования; 

- программы внеурочной деятельности педагогов-предметников; 

- классное руководство; 

- динамические паузы; 

- деятельность иных педагогических работников (социальных педагогов, педагогов- 

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов и др.) 

- сотрудничество с иными организациями в форме сетевого взаимодействия. 

В период каникул внеурочная деятельность продолжается и осуществляется по 

утвержденному МБОУ Школа №37» плану. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в   

утвержден план внеурочной деятельности, который определяет общий объем 

внеурочной деятельности обучающихся с РАС, состав и структуру направлений 

внеурочной деятельности. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Программы внеурочной деятельности направлены на достижение 

обучающимися с РАС следующих результатов: 

• воспитательных результатов – духовно-нравственных приобретений, которые 

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

приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 

• эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
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(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников могут быть 

достигнуты на минимальном и достаточном уровнях. 

Минимальный уровень: приобретение обучающимися с РАС 

(интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (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 в процессе 

взаимодействия обучающегося со своими учителями как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта; 

 получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом через взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, т. е. в защищённой, дружественной 

про-социальной среде, в которой обучающийся получает первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить. 

Достаточный уровень: • получение обучающимися с РАС (интеллектуальными 

нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование социально приемлемых моделей поведения посредством 

взаимодействия обучающегося с представителями различных социальных субъектов 

за пределами общеобразовательной организации, в открытой общественной среде. 

Достижение всех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У 

обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность.



195 
 

2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационный раздел ФАОП НОО для обучающихся с РАС с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3) 

2.3.1. Учебный план 

Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования МБОУ Школа №37составлен на основе Федерального учебного плана и 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

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. 
Недельный учебный план 

МБОУ Школа №37» 

АООП НОО для обучающихся с расстройствами аутистического спектра с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3) 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

I 
доп. 

I 
доп. 

I II III IV ФПА 

1. Обязательная часть  

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 2 3 3 3 3 Контрольная 

работа/Комплексная 

работа 

Чтение 2 2 3 4 4 4 Комплексная работа 

по чтению 

 Речевая практика 3 3 2 2 2 2 Текущий контроль 

успеваемости 

Математика Математика 3 3 3 4 4 4 Контрольная 

работа/Комплексная 

работа 

Естествознание Мир природы и человека 2 2 2 1 1 1 Комплексная работа 

Искусство Музыка 2 2 2 1 1 1 Текущий контроль 

успеваемости 

Рисование 2 2 1 1 1 1 Практическая 

работа 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

(адаптивная физическая 
культура) 

3 3 3 3 3 3 Практическое 

выполнение задания 

Технология Технология 2 2 2 1 1 1 Практическая 

работа 

Итого: 21 21 21 20 20 20  

2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  

Часы на увеличение 

обязательных 

учебных предметов 

Русский язык - - - 1 1 1 Комплексная работа 

Основы компьютерной грамотности - - - 1 1 1 Текущий контроль 

успеваемости 

Развитие речи - - - 1 1 1 Комплексная работа 

Максимально допустимая недельная 21 21 21 23 23 23  
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нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)        

Внеурочная деятельность: Коррекционно-развивающая область (до 10 часов в неделю)  

Коррекционные 

курсы 

Музыкально- 

ритмические занятия 

(«Ритмика») 

1 1 1 1 1 1  

«Формирование 

коммуникативного 

поведения» 

(психологические 
занятия) 

2 2 2 2 2 2  

«Социально-бытовая 

ориентировка» (СБО) 

1 1 1 1 1 1  

Логопедические занятия 2 2 2 2 2 2  

«Развитие 

познавательной 

деятельности» 

(дефектологические 

занятия) 

1 1 1 1 1 1  

АФК «Будь здоров» 1 1 1 1 1 1  

«Оригами» 1 1 1 1 1 1  

Дополнительное образование и другие 

направления внеурочной деятельности 

1 1 1 1 1 1  

 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

• формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение; 

• формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая ОО, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей обучающихся. Эта часть учебного 

плана включает дополнительные часы, отведенные на изучение русского языка, 

математики, чтения, курсы внеурочной деятельности. 

Учебный план АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.3) рассчитан 

на 6 лет: подготовительные (1-е классы) ― 4 класс.
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На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных 

областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных 

предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную 

коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического 

развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно- 

развивающая область. Для развития потенциала тех обучающихся с умственной 

отсталостью, которые в силу особенностей своего психофизического развития 

испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, 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). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

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 чтения у обучающихся развивается слуховое восприятие 

на основе дифференциации неречевых и речевых звуков, закладываются основы 

фонематического анализа и синтеза, совершенствуется произносительная сторона 

речи и т.д. В результате этой работы у обучающихся 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, которое будет в дальнейшем развиваться на 

уроках обучения грамоте в 1-м классе. На уроках письма в подготовительном классе
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у обучающихся развивается и совершенствуется зрительное восприятие, 

пространственная ориентировка, мелкая моторика пальцев руки. Для преодоления 

низкой коммуникативной и речевой активности обучающихся с РАС в 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, которое отводится на другие учебные 

предметы, входящие в состав предметной области «Язык и речевая практика». 

Учебный предмет «Математика» направлен на формирование элементарных 

математических представлений, основанных на выделении свойств предметов, 

сравнении предметов по отдельным свойствам (например, размеру, форме, цвету), 

сравнении предметных совокупностей, установлении положения предмета в 

пространстве. 

В ходе изучения учебного предмета «Мир природы и человека» (предметная 

область «Естествознание») у обучающихся не только расширяются и 

систематизируются представления об окружающей  действительности, но и 

создается необходимая содержательная основа для формирования навыков общения. 

Уроки музыки, ручного труда и рисования, 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 

деятельности в целом. 

Учебные предметы, изучаемые в 1-х - 4-ом классах, в рамках таких предметных 

областей, как «Язык и речевая практика», «Математика», «Естествознание» создают 

необходимую базу для овладения обучающимися элементарными систематическими 

знаниями в старших классах. 

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, 

возможностей, а также интересов учащихся. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в МБОУ «Школа №37» и представлено кружком 

дополнительного образования «Оригами» - 1 ч. в неделю; спортивно- 

оздоровительными занятиями в объединении дополнительного образования по 

АФК: «Будь здоров» - 1 ч. в неделю. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но
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учитывается при определении объёмов 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 учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в дополнительных первых и 1-м классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в дополнительных 

первых и 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

2.3.2. Календарный учебный график 

Дата начала учебного года: 01 сентября 2023 года. 

Дата окончания учебного года: 

 22 мая 2024 г. для обучающихся 1-4 классов 

 24 мая 2024 г. для обучающихся 5-8, 10 классов 

 Для обучающихся 9 и 11 классов 2022/2023 учебный год завершается в 

соответствии с расписанием проведения государственной итоговой аттестации и 

учебным планом Продолжительность учебного года: 

 
Календарный учебный график составляется самостоятельно МБОУ «Школа 

№37», в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2), с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательного процесса.Продолжительность учебного года во 2-4-х классах 

составляет 34 учебные недели, в первом классе – 33 учебные недели при 5-дневной 

учебной неделе с использованием шестого дня (субботу) для проведения внеучебных 

общешкольных, классных и педагогических мероприятий. 

Особый режим 1-х классов 

Согласно Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (п.3.4.16) в 1-х классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: 

- сентябрь – октябрь – 3 урока в день по 35 минут каждый; 
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- ноябрь – декабрь – 4 урока в день по 35 минут каждый; 

- январь - май - 4 урока в день по 40 минут каждый. 

 
2.3.3. Календарный план воспитательной работы 

 
Таблица 3. Календарный план воспитательной работы на 2023–2024 учебный год 

 
СЕНТЯБРЬ. Ситуация месяца «Мой дом – школа» 

Направления Дела, события, мероприятия Активности Классы 

Общешкольные 

ключевые дела 

«День знаний» Торжественная линейка 1-4 класс 

Фестиваль ГТО Сдача нормативов ГТО 1-4 классы 

Церемония поднятия (спуска) 
Государственного флага РФ 

Торжественная церемония 1-4 классы 

Профилактика 

и безопасность 

День ПДД Лекции и квизы: «Дорожные ловушки», «Безопасный 
маршрут из школы домой». Оформляем выставку 

рисунков и маршрутов 

1-4 класс 

День пожарной безопасности Лекции и квизы: «ПБ дома». Оформляем 1-4 класс 
Безопасность в школе Лекции и квизы: «Мой дом - школа» 1-4 класс 

Акция «Родительский патруль» Контроль за соблюдением правил безопасной перевозки 

детей 
Родительский актив 

Проблемно – 

педагогическая 

ситуация 

«Первоклассник потерялся» Разыгрывание проблемно – педагогической ситуации, ее 
анализ 

1-4 класс 

«Старшеклассник на уроке» Разыгрывание проблемно – педагогической ситуации, ее 
анализ 

1-4 класс 

Социальные 

акции 

«День пожилого человека» Открытки, поделки, рисунки своими руками для 

бабушек и дедушек 
1-4 класс 

«Позвони другу, если он болен»  1-4 класс 

Работа с 

родителями 

План развития социальных 
навыков 

у детей на учебный год 

Первое родительская встреча. Альтернатива – рассылка в 
мессенджер 

1-4 класс 

Рефлексивные 

круги/ 

Классные часы 

«Правила нашего класса» Проведение рефлексивного круга, анализ его 
эффективности 

1-4 класс 

«Что мы ждем от нового Проведение рефлексивного круга, анализ его 1-4 класс 



201 
 

 учебного года?» эффективности  

«Мой дом – школа» Проведение рефлексивного круга, анализ его 

эффективности 
1-4 класс 

«Распределение обязанностей 

среди членов коллектива» 

Проведение рефлексивного круга, анализ его 

эффективности 

1-4 класс 

Урочная 

деятельность 

Урок – экскурсия в школьный 
музей, посвященная 210 лет со 

дня Бородинского сражения 

Экскурсии в школьный музей «Служу России» 1-4 класс 

Внеурочная 

деятельность 

Разговоры о важном Еженедельные занятия 1-4 класс 

Создание 

предметно – 

развивающей 
среды 

Оформляем зеленый уголок в классе, оформляем стенды в классе и в рекреации, создаем зоны для детского творчества, планируем 

игры на переменах, выставка творческих работ «Правила поведения в нашем классе и школе», тематическое оформление 

рекреационных пространств по правилам безопасности 

ОКТЯБРЬ. 

Направления Мероприятия Активности Классы 

Общешкольные 

ключевые дела 

Посвящение в первоклассники Праздник 1 классы 

День учителя День самоуправления 1-4 классы 

Международный день музыки Разные стили музыки по школьному 
радио на переменах. 

Лекция, квизы: стили музыки 

1-4 классы 

Церемония поднятия (спуска) 

Государственного флага РФ 
Торжественная церемония 1-4 классы 

Профилактика 

и безопасность 

Тематические мероприятия по 
профилактике алкоголизма и 

табакокурения 

Мероприятия, приуроченные ко всемирному дню 
трезвости, борьбы с алкоголизмом и табакокурением 

3-4 классы 

Дети - 

волонтеры 

Акция «Добрые крышечки» 4 классы идут по 2 

3 классы идут в 1 
Рассказывают про акцию 

1-4 классы 

Проблемно – 

педагогическая 
ситуация 

«Подозрительные предметы» Разыгрывание ППС 1-4 классы 

Социальные 

акции 

«Батарейки, сдавайтесь» Продолжение участи в проекте Экозабота 1-4 классы 

Акция «Спаси снежного барса» Международный день снежного барса. Познавательная 

лекция. Квиз. Рисунки барса. Выставка. 

1-4 классы 

Рефлексивные 

круги/ 

классные часы 

«О подозрительных предметах» Проведение рефлексивного круга, анализ его 

эффективности 
1-4 класс 

«Мой друг – книга» Проведение рефлексивного круга, анализ его 

эффективности 

1-4 класс 

«О достопримечательностях Проведение рефлексивного круга, анализ его 
эффективности 

1-4 класс 

«Что такое терроризм» Проведение рефлексивного круга, анализ его 

эффективности 

1-4 класс 

О районе Проведение рефлексивного круга, анализ его 
эффективности 

1-4 класс 

Урочная 

деятельность 

Урок – экскурсия в школьные 

библиотеки, посвященные 
международному дню 
школьных библиотек 

Экскурсии в школьные библиотеки 1-4 класс 

Внеурочная 

деятельность 

Разговоры о важном Еженедельные занятия 1-4 класс 

Создание 

предметно – 

развивающей 
среды 

Оформляем зеленый уголок в классе, оформляем стенды в классе и в рекреации согласно плану ВР, создаем зоны для детского 
творчества, продумываем игры на переменах, выставка творческих работ к международному дню музыки, тематическое оформление 

рекреационных пространств 

НОЯБРЬ. Ситуация месяца – «Я – житель земного шара» 

Направления Мероприятия Активности Классы 

Общешкольные 

ключевые дела 

Праздник «День матери» Поздравление мам с праздником. Внутриклассное 
мероприятие. 

Квиз. 

1-4 класс 

Всемирный день домашних 
животных 

Оформляем коллективную творческую работу и 
вывешиваем ее на дверь «Животное, которое я бы хотел 

завести» 

1-4 класс 

Церемония поднятия (спуска) 
Государственного флага РФ 

Торжественная церемония 1-4 классы 

Профилактика 

и безопасность 

Вспоминаем ПДД Вспоминаем правила ДД перед осенними каникулами. 

Тематическая лекция. Квиз. 
1-4 класс 

Дети - 

волонтеры 

Старт фестиваля 

«активные перемены» 

4 классы идут по 2 

3 классы идут в 1 
Вспоминают забытые игры. Игры в рекреациях. 

1-4 класс 
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  Пополнение базы идей в ТГ канале  

 Акция «Летучий отряд» 
«Мобильный отряд» 

Поверка чистоты школьных раздевалок 
4 кл. проверяют 2 кл., 3 кл. проверяют 1 кл. 

1-4 класс 

Проблемно – 

педагогическая 

ситуация 

Полезные и вредные продукты Разыгрывание ППС 1-4 класс 

Школьный 

спортивный 
клуб 

Соревнования по шашкам Спортивные соревнования по шашкам среди классов и 
параллелей 

1-4 класс 

Социальные 

акции 

Акция «Щедрый вторник» Сбор корма для приюта животных в Щербинке 1-4 класс 

Клубные часы ЗОЖ в разных странах Проведение клубного часа по зданиям 1-4 класс 
Рефлексивные 

круги 

Чужой беды не бывает Проведение рефлексивного круга, анализ его 

эффективности 
1-4 класс 

Мама – самое дорогое слово на 
свете 

Проведение рефлексивного круга, анализ его 
эффективности 

1-4 класс 

Какая еда для здоровья Проведение рефлексивного круга, анализ его 

эффективности 
1-4 класс 

Что такое ЗОЖ? Проведение рефлексивного круга, анализ его 

эффективности. Делаем коллективную творческую 

работу/коллаж, вывешиваем на двери: продуктовая 
корзина класса. 

1-4 класс 

Урочная 

деятельность 

Урок – экскурсия в школьный 
музей, посвященная дню 

Государственного герба РФ 

Экскурсии в школьный музей «Служу России» 1-4 класс 

Внеурочная 

деятельность 

Разговоры о важном Еженедельные занятия 1-4 класс 

Создание 

предметно – 

развивающей 

среды 

Оформляем зеленый уголок в классе, оформляем стенды в классе и в рекреации согласно плану ВР, создаем зоны для детского 
творчества, проведение игры на переменах, выставка творческих работ «188ЗОЖ», тематическое оформление рекреационных 

пространств 

ДЕКАБРЬ. Ситуация месяца – «Рождественский подарок» 

Направления Мероприятия Активности Классы 

Общешкольные 

ключевые дела 

Фестиваль Традиционный школьный фестиваль классов - хоров 1-4 класс 
Новогодние огоньки Внутриклассные мероприятия 1-4 класс 

Церемония поднятия (спуска) 

Государственного флага РФ 
Торжественная церемония 1-4 классы 

Проблемно – 

педагогическая 
ситуация 

Учитель заболел Разыгрывание ППС 1-4 класс 
Мусор в школе Разыгрывание ППС 1-4 класс 

Социальные 

акции 

Продолжение акции 
«Добрые крышечки» 

4 классы идут по 2 
3 классы идут в 1 

1-4 класс 

Операция Украшение рекреаций, дверей 1-4 класс 
Акция «Новогодняя игрушка 

своими руками» 
Украшение самодельными игрушками школьной елки 1-4 класс 

Акция «Письмо Деду Морозу» 4 декабря – День заказов подарков и написания писем 
Деду Морозу. Учимся составлять письмо и отправляем 

их. 

1-4 класс 

Рефлексивные 

круги/классные 

часы 

Спешите делать добро Проведение рефлексивного круга, анализ его 

эффективности 
1-4 класс 

О традициях, как о русской 
культуре 

Проведение рефлексивного круга, анализ его 
эффективности 

1-4 класс 

Я чувствую себя счастливым, 
когда 

Проведение рефлексивного круга, анализ его 
эффективности 

1-4 класс 

Если вижу мусор в школе Проведение рефлексивного круга, анализ его 
эффективности 

1-4 класс 

Урочная 

деятельность 

Урок – экскурсия в школьный 

музей, посвященная дню 
начала контрнаступления 

советских войск 

Экскурсии в школьный музей «Служу России», Музей 

военно – морского флота Уроки мужества от совета 
ветеранов района 

1-4 класс 

Внеурочная 

деятельность 

Разговоры о важном Еженедельные занятия 1-4 класс 

Создание 

предметно – 

развивающей 

среды 

Тематическое оформление кабинетов, рекреаций и дверей классов к Новому году 

ЯНВАРЬ. Ситуация месяца – «Мальчики – девочки» 

Направления Мероприятия Активности Классы 

Общешкольные 

ключевые дела 

Тематическая неделя снежных 
забав 

Строим снеговиков, лепим снежные фигуры, снежные 
крепости и играем в снежки 

1-4 класс 

Церемония поднятия (спуска) 
Государственного флага РФ 

Торжественная церемония 1-4 классы 
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Дети - 

волонтеры 

Акция «Летучий отряд» Поверка чистоты школьных раздевалок 
4 кл. проверяют 2 кл., 3 кл. проверяют 1 кл. 

1-4 класс 

Проблемно – 

педагогическая 

ситуация 

Потерянная вещь Разыгрывание ППС 1-4 класс 

Социальные 

акции 

Покормите птиц зимой Вывешивание кормушек. Изучение многообразия 
зимующих птиц, их пищевых предпочтений. 

1-4 класс 

Клубные часы Девочки и мальчики в истории 

нашей страны 

Подготовка клубного часа 1-4 класс 

Школьный 

спортивный 

клуб 

Соревнования по городкам Спортивные соревнования по городошкному спорту 1-4 класс 

Рефлексивные 

круги/ 

классные часы 

Если ты нашел чужое Проведение рефлексивного круга, анализ его 

эффективности 
1-4 класс 

Кому нужна моя помощь Проведение рефлексивного круга, анализ его 
эффективности 

1-4 класс 

Урочная 

деятельность 

Урок – экскурсия в школьный 
музей, посвященная 

освобождению Ленинграда от 
фашистских захватчиков 

Экскурсии в школьный музей «Служу России», музей 
военно – морского флота им. Ф. Ушакова, уроки 

мужества от совета ветеранов района 

1-4 класс 

Внеурочная 

деятельность 

Разговоры о важном Еженедельные занятия 1-4 класс 

Создание 

предметно – 

развивающей 

среды 

Ухаживаем за цветами в классе и рекреации, оформляем стенды в классе и в рекреации согласно плану ВР, организуем игры на 
переменах 

ФЕВРАЛЬ. Ситуация месяца – «Мальчики – девочки» 

Направления Мероприятия Активности Классы 

Общешкольные 

ключевые дела 

Дни российской науки Неделя русского языка 1-4 класс 

Дни российской науки Неделя занимательной математики и окружающего мира 1-4 класс 

Занимательная лаборатория Научные опыты. Проводит ученическое самоуправление 1-3 классы 

Церемония поднятия (спуска) 

Государственного флага РФ 

Торжественная церемония 1-4 классы 

Профилактика 

и безопасность 

Вспоминаем ПДД Вспоминаем правила ДД перед каникулами. 
Тематическая лекция. Квиз. 

1-4 класс 

Социальные 

акции 

Здоровые зубки Лекция от НИИ Гигиены в день стоматолога 1 класс 

Рефлексивные 

круги/ 

Классные часы 

Вот какие мальчики Проведение рефлексивного круга, анализ его 

эффективности 
1-4 класс 

Вот какие девочки Проведение рефлексивного круга, анализ его 
эффективности 

1-4 класс 

Урочная 

деятельность 

Урок в музее, приуроченные 
ко дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества, дню 

защитника Отечества, 
Сталинградской битве 

Экскурсии в музеи города 1-4 класс 

Внеурочная 

деятельность 

Разговоры о важном Еженедельные занятия 1-4 класс 

Создание 

предметно – 

развивающей 
среды 

Ухаживаем за цветами в классе и рекреации, оформляем стенды в классе и в рекреации согласно плану ВР, организуем игры на 
переменах 

МАРТ. Ситуация месяца – «Моя семья, мои корни» 

Направления Мероприятия Активности Классы 

Общешкольные 

ключевые дела 

Праздник 8 марта Конкурс чтецов весенних стихов. Внутриклассные 

мероприятия 
1-4 класс 

Конкурс чтецов стихов о весне Конкурс чтецов 1-4 класс 
Эконеделя. Экокинолекторий Просмотр фильмов «Сделано из вторсырья» 1-4 класс 
Церемония поднятия (спуска) 
Государственного флага РФ 

Торжественная церемония 1-4 классы 

Дети - 

волонтеры 

Разыгрывание ситуаций с 

детьми 1 класса «Поход в 
магазин», «К нам пришли 

гости» 

Разыгрывание ППС 1-4 класс 

Экологические проблем 
современности 

4 классы идут по 2 
3 классы идут в 1 

1-4 класс 

Проблемно – 

педагогическая 

Чужой на прогулке Разыгрывание ППС 1-4 класс 
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ситуация    

Профилактика 

и безопасность 

Правила безопасности: как 
вести себя на улице, если 

пристает незнакомый человек 

Изучение теории + разыгрывание ППС 1-4 класс 

Социальные 

акции 

Экофлешмоб «Все в зеленом» Акция, приуроченная ко Всемирному дню земли 1-4 класс 

Рефлексивные 

круги/ 

Классные часы 

Дружная семья Проведение рефлексивного круга, анализ его 
эффективности 

1-4 класс 

Один дома Проведение рефлексивного круга, анализ его 
эффективности 

1-4 класс 

Спорт в моей семье Проведение рефлексивного круга, анализ его 
эффективности 

1-4 класс 

Профессии родителей Проведение рефлексивного круга, анализ его 
эффективности. Делаем коллаж/коллективную 

творческую работу, вывешиваем на дверь. 

1-4 класс 

Урочная 

деятельность 

Посещение театра, 

приуроченное ко Всемирному 
дню театра 

Использование ресурсов города. 1-4 класс 

Внеурочная 

деятельность 

Разговоры о важном Еженедельные занятия 1-4 класс 

Создание 

предметно – 

развивающей 
среды 

Ухаживаем за цветами в классе и рекреации, оформляем стенды в классе и в рекреации согласно плану ВР, организуем игры на 
переменах, выставка творческих работ «Экологические проблемы современности и пути их решения», тематическое оформление 

рекреационных пространств 

АПРЕЛЬ. Ситуация месяца – «Космос. Я – часть мироздания» 

Направления Мероприятия Активности Классы 

Общешкольные 

ключевые дела 

Конкурс юмористических 
стихов 

Фестиваль «Шуточки прикольные про делишки 
школьные» 

1-4 класс 

Международный день книги. 

Тематическая неделя 

Онлайн встреча с детским современным писателем 1-4 класс 

Церемония поднятия (спуска) 
Государственного флага РФ 

Торжественная церемония 1-4 классы 

Профилактика 

и безопасность 

Вспоминаем ПДД Вспоминаем правила ДД перед весенними каникулами. 
Тематическая лекция. Квиз. 

1-4 класс 

Дети - 

волонтеры 

Акция «Летучий отряд» 
«Мобильный отряд» 

Поверка чистоты школьных раздевалок 
4 кл. проверяют 2 кл., 3 кл. проверяют 1 кл. 

1-4 класс 

Школьный 

спортивный 
клуб 

Соревнования по игре в 
вышибалы 

Спортивные соревнования по игре в вышибалы между 
классами и параллелями 

1-4 класс 

Проблемно – 

педагогическая 
ситуация 

Мусор в школе Разыгрывание ППС 1-4 класс 

Социальные 

акции 

Акция «Расти!» Выращиваем рассаду 1-4 класс 
Акция «Бумажный бум» Сбор макулатуры 1-4 класс 

Общегородской субботник Участие в общегородских субботниках 1-4 класс 
Клубные часы Я – часть мироздания Подготовка и проведение 1-4 класс 
Рефлексивные 

круги/ 

Классные часы 

Что у нас над головой? Проведение рефлексивного круга, анализ его 

эффективности. Делаем коллаж/коллективную 

творческую работу, вывешиваем на дверь. 

1-4 класс 

Как я могу изменить мир к 
лучшему? 

Проведение рефлексивного круга, анализ его 
эффективности. Делаем коллаж/коллективную 

творческую работу, вывешиваем на дверь. 

1-4 класс 

Мои добрые поступки Проведение рефлексивного круга, анализ его 
эффективности. Делаем коллаж/коллективную 

творческую работу, вывешиваем на дверь. 

1-4 класс 

Что такое хорошо и что такое 

плохо? 

Проведение рефлексивного круга, анализ его 

эффективности. Делаем коллаж/коллективную 
творческую работу, вывешиваем на дверь. 

1-4 класс 

Урочная 
деятельность 

Урок в музее, приуроченные 

ко дню космонавтики 
Экскурсии в музеи города 1-4 класс 

Внеурочная 

деятельность 

Разговоры о важном Еженедельные занятия 1-4 класс 

Создание 

предметно – 

развивающей 
среды 

Ухаживаем за цветами в классе и рекреации, оформляем стенды в классе и в рекреации согласно плану ВР, организуем игры на 
переменах, выставка творческих работ «МОЙ КНИЖНЫЙ ЧЕК – ЛИСТ», тематическое оформление рекреационных пространств 

МАЙ. Ситуация месяца – «Мы живем в России» 

Направления Мероприятия Активности Классы 

Общешкольные Акция «Книга памяти» Традиционная общешкольная акция 1-4 класс 
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ключевые дела Прощание с начальной школой Праздник 4 классов 4 кл. 
Церемония поднятия (спуска) 

Государственного флага РФ 
Торжественная церемония 1-4 классы 

Проблемно – 

педагогическая 

ситуация 

Старшеклассник на перемене Разыгрывание ППС 1-4 класс 

Социальные 

акции 

Флешмоб «Живая память» Создание живой открытки 1-4 класс 
Международный день семьи Фотовыставка «Моя семья – мое богатство». Оформляем 

в рекреации 
1-4 класс 

День рождения джинсов Флешмоб «Все в джинсах» 1-4 класс 
Рефлексивные 

круги/ 

Классные часы 

Мои права и обязанности Проведение рефлексивного круга, анализ его 

эффективности. Делаем коллаж/коллективную 
творческую работу, вывешиваем на дверь. 

1-4 класс 

О народах, населяющих 
Россию 

Проведение рефлексивного круга, анализ его 
эффективности. Делаем коллаж/коллективную 

творческую работу, вывешиваем на дверь. 

1-4 класс 

Копилка добрых дел Проведение рефлексивного круга, анализ его 
эффективности. Делаем коллаж/коллективную 

творческую работу, вывешиваем на дверь. 

1-4 класс 

Урочная 

деятельность 

Урок в школьном музее, 
приуроченные ко Дню Победы 

Экскурсии в музеи «Служу России» и военно – морского 
флота им. Ф. Ушакова, уроки мужества от совета 

ветеранов района 

1-4 класс 

Внеурочная 

деятельность 

Разговоры о важном Еженедельные занятия 1-4 класс 

 

Перечень основных государственных праздников, памятных дат 

на 2023–2024 учебный год 

Дата Наименование 

1 сентября — День знаний 

3 сентября — День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

7 сентября — 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 сентября — Международный день распространения грамотности 

27 сентября — День работника дошкольного образования 

1 октября — Международный день пожилых людей, Международный день 

музыки 

3 октября — Всемирный день трезвости, борьбы с алкоголизмом и 

табакокурением 

5 октября — День учителя 

16 октября — День отца в России 

25 октября — Международный день школьных библиотек 

4 ноября — День народного единства 

8 ноября — День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 

20 ноября — День начала Нюрнбергского процесса 

27 ноября — День матери в России 

30 ноября — День Государственного герба Российской Федерации 

3 декабря — День неизвестного солдата, Международный день инвалидов 

5 декабря — День начала контрнаступления советских войск под Москвой,
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День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря — Международный день художника 

9 декабря — День Героев Отечества 

12 декабря — День Конституции Российской Федерации 

25 декабря — День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах Российской Федерации 

25 января — День российского студенчества 

27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

— День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста 

2 февраля — 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

8 февраля     —    День российской науки 

15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

21 февраля — Международный день родного языка 

23 февраля — День защитника Отечества 

8 марта — Международный женский день 

18 марта — День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта — Всемирный день театра 

12 апреля — День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

19 апреля — День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны 

22 апреля — Всемирный день Земли 

27 апреля — День российского парламентаризма 

1 мая — Праздник Весны и Труда 

9 мая — День Победы 

13 мая — 240 лет со дня основания Черноморского флота 

18 мая — 320 лет со дня основания Балтийского флота 

19 мая — День детских общественных организаций России 

24 мая — День славянской письменности и культуры 

1 июня — День защиты детей 

6 июня — День русского языка 

12 июня — День России 

22 июня — День памяти и скорби 

27 июня — День молодёжи 

8 июля — День семьи, любви и верности
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30 июля — День Военно-морского флота 

12 августа — День физкультурника 

22 августа — День Государственного флага Российской Федерации 

23 августа — 80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в 

битве под Курском в 1943 году 

27 августа — День российского кино 
 

Юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов, художников 

и других деятелей 

5 сентября — 205 лет со дня рождения писателя Алексея Константиновича 

Толстого (1817–1875) 

17 сентября — 165 лет со дня рождения русского учёного, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857–1935) 

8 октября — 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892–1941) 

26 октября — 180 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина (1842– 

1904) 

3 ноября — 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887–1964) 

6 ноября — 170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852–1912) 

27 декабря — 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова (1832–1898) 

3 марта        —    200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

13 марта — 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР Сергея Владимировича Михалкова 

(1913–2009) 

28 марта        —    155 лет со дня рождения писателя Максима Горького (1968–1936) 

1 апреля — 150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова (1873–1943) 

12 апреля — 200 лет со дня рождения российского классика и драматурга 

Александра Николаевича Островского (1823–1886) 

6 июня — 120 лет со дня рождения композитора, педагога, дирижера Арама 

Хачатуряна (1903–1978) 

14 июля — 280 лет со дня рождения поэта Гавриила Романовича Державина 

(1743–1816) 

19 июля — 130 лет со дня рождения поэта Владимира Владимировича 

Маяковского (1893–1930) 

1.   Третья неделя 

апреля 
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3.2.4. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является обязательной частью образовательной 

программы, предусматривает модульный принцип проектирования, включает 

следующие модули: 

 «Я и моё обучение» — курсы, поддерживающие успешное освоение 

предметов, курсов учебного плана;«Я и моё здоровье» — курсы, 

направленные на здоровьесбережение и спортивное развитие; 

 «Я и творчество» — курсы, направленные на раскрытие, формирование и 

развитие творческих способностей; 

 «Я и общество» — курсы, направленные на развитие социальных 

компетенций; 

 «Я и профессия» — курсы, направленные на профориентацию, в том числе 

поддерживающие реализацию городских проектов; 

 «Я и мои возможности» — коррекционные курсы для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и возможностей МБОУ 

«Школа №37»,   

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с требованиями к 

объёму формируемой части образовательной программы, объёму часов внеурочной 

деятельности на уровень образования и санитарными правилами, и нормами 

СанПиН-1.2.3.685-21 по выполнению максимально допустимой недельной нагрузки 

внеурочной деятельности (до 10 часов в неделю). 

Внеурочная деятельность предполагает выбор обучающимися курсов в 

соответствии с их интересами, запросами и способностями. Выбранные курсы 

обязательны для посещения, так как являются частью образовательной программы. 

Внеурочная деятельность может быть организована в разновозрастных группах, в 

группах сменного состава. План внеурочной деятельности составлен с учётом 

учебного плана. Для каждого класса предполагается максимальный к выбору объем 

часов курсов внеурочной деятельности, который связан с основным учебным 

планом. 

* Для обучающихся с особыми возможностями здоровья 

Для недопущения перегрузки обучающихся возможен перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Также допустимо чередование 

урочной и внеурочной деятельности. 
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В организации внеурочной деятельности принимают участие все 

педагогические работники МБОУ «Школа №37», (учителя-предметники, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, дефектологи, педагоги-логопеды, 

педагоги-библиотекари, тьюторы и др.).
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2.3.5. Система условий реализации АООП начального общего 

образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 8.3) 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС 

определяются ФГОС НОО обучающихся с РАС и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации АООП НОО и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых 

для реализации АООП НОО обучающихся с РАС структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований должно быть создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с РАС, построенной с учетом их 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, 

их родителей (законных представителей), нравственное развитие обучающихся;
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гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся. 

2.3.5.1. Кадровые условия 

МБОУ «Школа №37», реализующая АООП НОО для обучающихся с РАС, 

укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками 

имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности. 

Уровень квалификации работников МБОУ «Школа №37», реализующей АООП 

НОО обучающихся с РАС (вариант 8.3), для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Работникам обеспечена возможность повышения профессиональной 

квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучения и воспитания детей с РАС. 

В штат специалистов МБОУ «Школа №37», реализующих АООП НОО для 

обучающихся с РАС (вариант 8.3) входят: учителя-дефектологи, тьюторы,   учителя-

логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др. работники. 

Педагоги, реализующие АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.3) 

имеют высшее профессиональное образование по одному из вариантов программ 

подготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога; 

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении 

переподготовки в области олигофренопедагогики; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование»,  «Психолого-педагогическое  образование») с  обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области олигофренопедагогики. 

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (степень 

бакалавра или магистра) по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога; 

- по специальности «Олигофренопедагогика»; 

- по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации в области 

специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной 

сертификатом установленного образца. 

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по одному из 
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вариантов программ подготовки: 

- по специальности «Специальная психология»; 

- по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования 

лиц с ОВЗ; 

- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

- по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области специальной 

психологии. 

При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики и психологии детей с расстройствами аутистического 

спектра, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или 

удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

- по специальности «Логопедия»; 

- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

логопедии; 

- по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области логопедии. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики и психологии детей с расстройствами аутистического
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спектра, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или 

удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

Музыкальный работник, учитель физкультуры, рисования, трудового обучения, 

занятые в образовании обучающихся с РАС имеют уровень образования не ниже 

среднего профессионального по профилю преподаваемой дисциплины с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки или повышением 

квалификации в области специальной педагогики или специальной психологии, 

подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или 

удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

В процесс реализации АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.3) (в 

условиях обучения в одном классе с обучающимися без ограничений возможностей 

здоровья) МБОУ «Школа №37» обеспечивает (по рекомендации ПМПК) участие 

тьютора, который имеет высшее профессиональное педагогическое образование и 

диплом о профессиональной переподготовке по соответствующей программе 

установленного образца. 

С целью поддержки в образовательном процессе обучающихся с РАС в штанное 

расписание МБОУ «Школа №37» включен ассистент (помощник), имеющий 

образование не ниже общего среднего и прошедший соответствующую программу 

подготовки к работе с детьми. 

При необходимости МБОУ «Школа №37» 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.
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Требования к квалификации работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной 

программы и создании условий для её реализации 

Директор, заместитель директора образовательной организации 
Отраслевые требования 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

Обязанности и ответственность 

педагогических работников за 

неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них 

обязанностей 

Статья 48 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Единый квалификационный справочник 

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

или высшее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики, стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 № 

761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования». Приложение «Единый 

квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

Приказ Министерства просвещения РФ 

Наличие аттестации на соответствие 

должности руководителя образовательной 

организации 

Приказ Министерства просвещения РФ от 

14.12.2018 № 308 (с изменениями от 

17.08.2020) «Об утверждении порядка и 

сроков проведения аттестации кандидатов 

на должность руководителя и руководителя 

образовательной организации, 

подведомственной Министерству 

просвещения Российской Федерации» 
Региональные требования 

 

Наличие аттестации на соответствие 

должности руководителя образовательной 

организации, подведомственной 

Департаменту образования и науки 

 

Учитель 

Отраслевые требования 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

Обязанности и ответственность 

педагогических работников за 

неисполнение или ненадлежащее 

Статья 48 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
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исполнение возложенных на них 

обязанностей 

 

Единый квалификационный справочник 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу работы 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 № 

761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования» 

Профессиональный стандарт 

Определяет требования к опыту работу, 

особые условия допуска к работе, трудовые 

действия, необходимые умения, знания и 

другие характеристики для учителя- 

предметника 

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18 октября 2013 года № 544н 

«Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)» 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед 

Отраслевые требования 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

Обязанности и ответственность 

педагогических работников за 

неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них 
обязанностей 

Статья 48 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Единый квалификационный справочник 

Высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 

761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования» 
Приказ Министерства просвещения РФ 

Наличие аттестации на соответствие 

занимаемой должности или аттестации на 

первую, высшую квалификационную 

категорию 

Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 07.04.2014 г. № 276 (ред. от 

23.12.2020) «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

Педагог-психолог 

Отраслевые требования 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» 
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Обязанности и ответственность 

педагогических работников за 

неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них 
обязанностей 

Статья 48 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Единый квалификационный справочник 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 

761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования» 

Профессиональный стандарт 

Определяет требования к 

профессиональному образованию и 

обучению, особые условия допуска к 

работе, трудовые действия, необходимые 

умения, знания 

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н «Об 

утверждении профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» 

Приказ Министерства просвещения РФ 

Наличие аттестации на соответствие 

занимаемой должности или аттестации на 

первую, высшую квалификационную 

категорию 

Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 07.04.2014 г. № 276 (ред. от 

23.12.2020) «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических 

 работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 
Тьютор 

Отраслевые требования 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

Обязанности и ответственность 

педагогических работников за 

неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них 

обязанностей 

Статья 48 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Единый квалификационный справочник 

Высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» и стаж педагогической работы 

не менее 2 лет 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 

761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников 
образования» 

Профессиональный стандарт 

Определяет требования к опыту работу, 

особые условия допуска к работе, трудовые 

действия, необходимые умения, знания 

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н «Об 

утверждении профессионального стандарта 
«Специалист в области воспитания» 



217 
 

Приказ Министерства просвещения РФ 

Наличие аттестации на соответствие 

занимаемой должности или аттестации на 

первую, высшую квалификационную 

категорию 

Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 07.04.2014 г. № 276 (ред. от 

23.12.2020) «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» 

Педагог-библиотекарь 

Отраслевые требования 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

Обязанности и ответственность 

педагогических работников за 

неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них 

обязанностей 

Статья 48 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Единый квалификационный справочник 

Высшее профессиональное (педагогическое, 

библиотечное) образование без 

предъявления требований к стажу работы 

Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 

761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования» 
Профессиональный стандарт 

Определяет требования к образованию и 

обучению, особые условия допуска к 

работе, трудовые действия, необходимые 

Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н «Об 

утверждении профессионального стандарта 

умения, знания «Специалист в области воспитания» 

Приказ Министерства просвещения РФ 

Наличие аттестации на соответствие 

занимаемой должности или аттестации на 

первую, высшую квалификационную 

категорию 

Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 07.04.2014 г. № 276 (ред. от 

23.12.2020) «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников Развитие кадрового потенциала педагогов 

МБОУ «Школа № 37» 
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2.3.5.2. Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с расстройствами аутистического спектра общедоступного и 

бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.3.) в соответствии со 

Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП: 

1) обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с РАС на получение 

бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

2) обеспечивают возможность исполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре АООП НОО обучающихся с РАС; 

3) обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО обучающихся с РАС и 

части, формируемой участниками образовательных отношений с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся;отражают структуру и объем 

расходов, необходимых для реализации АООП НОО обучающихся с РАС и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО обучающихся с РАС осуществляется в 

объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования. Указанные 

нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

- специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- 

техническими); 

- расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО обучающихся с 

РАС; 
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- расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

- расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

- иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООП НОО обучающихся с РАС. 
 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Обучающемуся с ОВЗ предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

которая адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и 

при разработке, которой необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для 

обучающегося с РАС программы коррекционной работы, что требует качественно 

особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП НОО обучающихся с 

РАС; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно - 

коррекционной работе тьютора, а также помощников воспитателя; 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

НОО обучающихся с РАС (специальные учебные пособия, специальное 

оборудование, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с 

ФГОС для обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПРА 

инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями 

реализации АООП НОО обучающихся с РАС, требованиями в соответствии с 

СанПиНом.
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2.3.5.3. Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики 

инфраструктуры организации, включая параметры информационно - 

образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения АООП. 

Материально-техническая база реализации АООП образования обучающихся с 

РАС с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников школы, предъявляемым к: 

участку (территории) организации (площадь,   освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности организации и их оборудование); 

- здание организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий в учебных кабинетах организации, для активной 

деятельности, сна и отдыха,  

- зал для проведения занятий по ритмике; 

- помещение для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога- 

психолога и др. специалистов,   обеспечивает возможность для организации разных 

форм урочной и внеурочной деятельности; 

- туалетам, коридорам и другим помещениям; 

- помещениям для питания обучающихся, обеспечивающим возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

- актовому залу; 

- спортивный зал с игровым  и спортивным оборудованием; 

- медкабинет для медицинского персонала; 

МБОУ «Школа № 37» располагает помещениями для реализации программы в 

соответствии с учебным планом и планом внеурочной деятельности, 

гигиеническими нормативами и санитарно-эпидемиологическими требованиями;   

Для реализации АООП НОО РАС (вариант 8.3.) используются: 

 учебные кабинеты; 

 малый спортивный зал; 

 большой спортивный зал; 

  актовый зал; 

 библиотека. 

  

Учебное оборудование: парты, стулья, учебное пособие, экран 
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Спортивный зал 

Учебное оборудование 

Стойки волейбольные с волейбольной сеткой, ворота для мини- 

футбола/гандбола пристенные с креплением к стене (комплект из 2-х ворот с 

сетками), защитная сетка на окна, баскетбольные кольцо, сетка, ферма для щита, 

щит, мячи: баскетбольный, футбольный, волейбольный. Насос для накачивания 

мячей, щитки футбольные, перчатки вратарские, система для перевозки и хранения 

мячей. Комплект оборудования для лёгкой атлетики. Комплект оборудования для 

фитнеса, хореографии и общефизической подготовки. 

Комплект оборудования для занятия гимнастикой, акробатикой, единоборствами. 
 

Актовый зал 

Оборудование: точка доступа Wi-Fi, ноутбук (стационарный компьютер), 

мультимедийный проектор, акустическая система, световое оборудование для 

сцены. 

Столовая 

Библиотека, читальный зал 

Оборудование: точка доступа Wi-Fi, ноутбук (стационарный компьютер), принтер. 
 

Пост охраны 

Оборудование: оборудование точки прохода (турникет или 

настенные считыватели с контроллером и кнопкой выхода), источник питания 

оборудования точки прохода, АРМ контролера (охранника), домофон, Ethernet- 

розетка 

Безбарьерная среда 

Оборудование: 

Входы во все здания оборудованы стационарными пандусами, поручнями, 

тактильной плиткой и специальной разметкой. для беспрепятственного 

передвижения учеников с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Здания с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидностью оборудованы мобильными гусеничными 

подъемниками. 
 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса   обеспечивает возможность: 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; создания и 
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использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в сети 

«Интернет» и другое); 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения материалов и работ в информационной среде организации; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- обработки материалов и информации с

 использованием технологических инструментов.Материально-

техническое обеспечение реализации АООП соответствует не только общим, но и 

особым образовательным потребностям обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Структура требований к материально-техническим условиям включает 

требования к: 

- организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 

организации временного режима обучения; 

- техническим средствам обучения; 

- специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с РАС с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), соответствует 

общим требованиям, предъявляемым к организациям, в области: 

- соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной 

деятельности; обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

- соблюдения пожарной и электробезопасности; 

- обеспечение возможности для беспрепятственного доступа обучающихся, 

имеющих нарушения опорно-двигательных функций, зрения к объектам 

инфраструктуры Школы 37 (территория и здание общеобразовательной организации 

отвечает требованиям безбарьерной среды); 

- соблюдения требований охраны труда; 

- соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Временной режим образования обучающихся с РАС с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, 

день) установлен в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.) а также 

локальными актами общеобразовательной организации. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

Школой с учетом особых образовательных потребностей ребенка, его готовности к 
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нахождению в среде сверстников без родителей, отраженных в СИПР, ИУП, ИОМ. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а 

также паузу, время прогулки и процесс выполнения повседневных ритуалов 

(одевание / раздевание, туалет, умывание, прием пищи). Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе уроков / занятий, так и во время другой (внеурочной) 

деятельности обучающегося в течение учебного дня. Продолжительность 

специально организованного занятия / урока с обучающимися определяется с 

учетом возраста и психофизического состояния обучающегося. 

Организация учебного места обучающегося 

Рабочее / учебное место обучающегося создается с учетом его индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей. 

При организации учебного места учитываются возможности и особенности 

моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных 

условий обучения организуются учебные места для проведения как 

индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этой целью в помещении класса 

созданы специальные зоны. Кроме учебных зон, предусмотрены места для отдыха и 

проведения свободного времени. 

Особенности восприятия обучающихся диктуют необходимость использования 

большого объема наглядного материала, для размещения которого в поле зрения 

обучающихся размещены   магнитные доски, фланелеграфы и др. В случае, если у 

обучающихся имеется нарушение зрения, то предусматривается материал для 

тактильного восприятия, аудиозаписи и другие адекватные средства. 

Содержание образования обучающихся включает задачи, связанные с 

формированием навыков самообслуживания: одевание / раздевание, прием пищи, 

гигиенические навыки, которые формируются в процессе обыденной деятельности 

согласно распорядку дня. В связи с этим в учебных кабинетах размещены 

визуальные подсказки. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность 

удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с РАС с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость 

использования специальных учебников, адресованных данной категории 

обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для 

выполнения практических работ, используются рабочие листы на печатной основе,   

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС обусловливают 

необходимость специального подбора учебного и дидактического материала (в 

начальных классах преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности, средств визуализации и альтернативной 

коммуникации). 

 

Список используемого учебного материала для реализации 
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АООП образования обучающихся с РАС (вариант 8.3) 
№ 

п\п 

Автор Название учебника Рабочая тетрадь 

1 класс 

1. Аксенова А.К. 

Комарова С.В. 

Шишкова М.И. 

Букварь в 2-х частях АО изд. 
«Просвещение» 

Прописи № 1,2,3 Аксенова 

А.К 

2. Алышева Т.В. Математика в 2-х частях АО 

Изд. «Просвещение» 

Математика в 2-х частях 

Алышева Т.В. 

3. Комарова С.В. Речевая практика. АО изд. 
«Просвещение» 

Речевая практика 

Комарова С.В. 

4. Горбацевич А.Д. 

Коноплева М.А. 

Речевая практика. ООО Изд. 
«ВЛАДОС» 

Речевая практика 

Горбацевич А.Д. 

Коноплева М.А. 

5. Кудрина С.В. Мир природы и человека. ООО 

Изд. 

Мир природы и человека 

Кудрина С.В. 

  «ВЛАДОС» 1 дополнительный 

класс 

 

6. Матвеева Н.Б. 

Ярочкина И.А. 

Попова М.А. 

Мир природы и человека в 2-х 

частях. АО Изд. «Просвещение» 
Мир природы и человека 

в 2-х частях Матвеева 

Н.Б. 

7. Кузнецова А.А. Технология. Ручной труд. АО 

Изд. 
«Просвещение» 

Ручной труд в 2-х частях 

Кузнецова А.А. 

8. Рау М.Ю 

Зыкова М.А. 

Изобразительное искусство АО 

Изд. «Просвещение» 

 

2 класс 

1. Якубовская Э.В. 

Коршунова Я.В. 

Русский язык в 2-х частях. АО 
«Просвещение» 

Читай, думай, пиши в 2-х 

частях Якубовская Э.В. 

2. Ильина С.Ю. 

Аксенова А.К 
Головкина Т.М. 

Чтение в 2-х частях. АО Изд. 

«Просвещение» 

 

3. Алышева Т.В. Математика в 2-х частях АО Изд. 
«Просвещение» 

Математика в 2-х частях 

Алышева Т.В. 

4. Матвеева Н.Б. 

Ярочкина И.А. 

Попова М.А. 

Мир природы и человека в 2-х 

частях. АО Изд. «Просвещение» 
Мир природы и человека 

в 2-х частях Матвеева 

Н.Б. 

5. Комарова С.В. Речевая практика АО Изд. 
«Просвещение» 

Речевая практика 

Комарова С.В. 

6. Горбацевич А.Д. 

Коноплева М.А. 
Речевая практика ООО Изд. 
«ВЛАДОС» 

Речевая практика 

Горбацевич А.Д. 

Коноплева М.А. 

7. А.А. Кузнецова Технология. Ручной труд. АО 

Изд. «Просвещение» 

Ручной труд Кузнецова 

А.А. 

8. Рау М.Ю 

Зыкова М.А. 

Изобразительное искусство АО 

Изд. «Просвещение» 

 

3 класс 

1. Якубовская Э.В. 

Коршунова Я.В. 

Русский язык в 2-х частях АО 

Изд. «Просвещение» 

Читай, думай, пиши в 2-х 

частях Якубовская Э.В. 

2. Ильина С.Ю. 

Богданова А.А. 

Чтение в 2-х частях АО Изд. 
«Просвещение» 
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3. Горбацевич А.Д. 

Коноплева М.А. 
Речевая практика ООО Изд. 
«ВЛАДОС» 

Речевая практика 

Горбацевич А.Д. 

Коноплева М.А. 

4. Комарова С.В. Речевая практика АО Изд. 
«Просвещение» 

Речевая практика 

Комарова С.В. 

5. Алышева Т.В. Математика в 2-х частях АО Изд. 
«Просвещение» 

Математика в 2-х частях. 

Алышева Т.В. 

6. Матвеева Н.Б. 

Ярочкина И.А. 

Попова М.А. 

Мир природы и человека в 2-х 

частях АО Изд. «Просвещение» 
Мир природы и человека 

в 2-х частях Матвеева 

Н.Б. 

7. А.А. Кузнецова Технология. Ручной труд. АО 

Изд. 
«Просвещение» 

А.А. Кузнецова 

8. Рау М.Ю. 
Зыкова М.А. 

Изобразительное искусство АО 

Изд. «Просвещение» 

 

4 класс 

1. Якубовская Э.В. Русский язык АО Изд. Читай, думай, пиши в 2-х 
 Коршунова Я.В. «Просвещение» в 2-х частях частях Якубовская Э.В. 

2. Ильина С.Ю. 

Богданова А.А. 

Чтение в 2-х частях АО Изд. 
«Просвещение» 

 

3. Комарова С.В. Речевая практика. АО Изд. 
«Просвещение» 

Речевая практика 

Комарова С.В. 

4. Алышева Т.В. Математика в 2-х частях АО 

Изд. «Просвещение» 

Математика в 2-х частях. 

Перова М.Н. 

5. Матвеева Н.Б. 

Ярочкина И.А. 

Попова М.А. 

Мир природы и человека в 2-х 

частях АО Изд. «Просвещение» 

Мир природы и человека 

в 2-х частях. Матвеева 

Н.Б. 

6. Кузнецова А.А. Технология. Ручной труд. АО 

Изд. «Просвещение» 

Ручной труд Кузнецова 

А.А. 

7. Рау М.Ю 

Зыкова М.А. 

Изобразительное искусство АО 

Изд. «Просвещение» 
 

 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

включает: 

- нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

- обеспечение доступа к информационным ресурсам различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в электронной библиотеке МЭШ, работа в 

школьной библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

- регулярный обмен информацией между специалистами разного профиля, 

специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 
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