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1.Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 с УИОП г.Валуйки» (далее – АООП 

НООРАС) разработана с учетом Конвенции ООН о правах инвалидов, Конвенции ООН о правах 

ребѐнка, в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 -Конституцией Российской Федерации, 

 -Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

 -Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  

-Приказом Минобрнауки от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

 -Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным,  

- Приказом Министерства Просвещения России от 28.08.2020 г. №442, с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее –

Стандарт), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373 (в редакции приказов от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 сентября 2012 г. 

№2357, от 18 декабря 2012 г. №1080), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями, утвержденными Постановлением Главногого сударственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015г. №81,  

-с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с РАС (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протоколот 22 декабря2015 г. № 4/15),  

- с использованием комплекта примерных рабочих программ обучения детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) для 1 и 1 дополнительного классов учебного плана (одобрен решением 

федерального учебно-методического объединения пообщему образованию от 04.07.2017, протокол 

№3/17) и комплекта для 2 и 3 классов (одобрен решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 17сентября 2020г. №3/20). 

В соответствии со ст. 66 Федерального закона №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации» «Начальное общее образование направлено на формирование 

личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 

умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни)». 

Ценностные ориентиры АООП НОО РАС МОУ СОШ № 2 с УИОП определяются вектором 

развития Российского образования, содержащимся в стратегических документах, регламентирующих 

организацию системы образования в стране: Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 

№273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Государственная программа «Развитие 

образования» на 2013-2020 гг., новые ФГОС ориентируют школу на предоставление равных 

возможностей получения образования для всех категорий, обучающихся, обеспечение необходимых 

материально-технических и психолого-педагогических условий для детей с ОВЗ. Новая 

государственная образовательная политика строится на обновлении педагогической парадигмы в 

русле поиска оптимальных условий развития ребѐнка с любыми образовательными потребностями, 

особое внимание уделяется поддержке компенсаторных возможностей ребѐнка с дефицитарным 

развитием, раскрытию его резервов, формированию адаптационного потенциала и жизненной 

компетентности. 
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Образование в МОУ СОШ №2 с УИОП также направлено на создание комплекса условий для 

самореализации и социализации обучающихся, формирование у них коммуникативных компетенций, 

соответствующих современному уровню культуры, высокой степени мобильности, многообразной 

поведенческой активности при сохранении гуманистичности ценностных ориентаций. Реализация 

основных образовательных программ ориентирована на успешное усвоение школьниками 

государственных образовательных стандартов. Организация образовательной деятельности может 

быть основана на дифференциации образования с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

АООП НОО РАС – это программа, адаптированная для обучения данной категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО РАС МОУ СОШ №2 с УИОП – это нормативный документ, определяющий 

приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса. Программа разработана педагогическим коллективом 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант8.3), с 

учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся с ОВЗ и их родителей. 

Нормативный срок освоения АООП НОО РАС (вариант8.3) предусматривает 

пролонгированные сроки обучения и увеличивается до 6лет. 

Обязательным является 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 

применении как общих, так и специальных методов и приемов обучения. 

Структура АООП НОО обучающихся с РАС включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. АООП НОО РАС содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть АООП НОО составляет 70%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, -30% от общего объема АООП НОО. 

АООП НОО реализуется с учетом образовательных потребностей групп или отдельных 

обучающихся с ОВЗ на основе специально разработанных учебных планов при определении 

необходимости либо при наличии соответствующих рекомендаций ВК и/или ТПМПК, в том числе 

индивидуальных, которые обеспечивают освоениеобразовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

Освоение АООПН ОО возможно в сетевой форме на основании договора между МОУ СОШ 

№2 с УИОП, образовательной организацией, реализующей сетевую форму обучения и родителями 

(законными представителями) обучающегося. 

АООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Вариант8.3 предназначен для образования обучающихся с РАС, осложненными легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

При необходимости АООП индивидуализируется (СИПР), может быть создано несколько 

учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные 

потребности групп или отдельных обучающихся с РАС, осложненными умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся жизненной 

компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, расширение 

повседневного жизненного опыта, социальных контактов обучающихся с детьми и взрослыми в 

доступных для них пределах, поэтапное формирование учебной деятельности. Формирование части, 

формируемой участниками образовательных отношений, осуществляется на основании 

соответствующего локального акта. 
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООПНОО обучающихся с РАС образовательной организацией, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися с РАС АООП НОО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО. 

 

 

Общая характеристика программы 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (вариант8.3) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной общеобразовательной 

программы, условиям ее реализации результатам освоения. 

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, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Вариант 8.3 предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными 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 счет организации пропедевтического обучения в двух первых 

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

лет. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС; коррекционная помощь в овладении базовым 

содержанием обучения; эмоционально-личностное развитие, развитие коммуникативной сферы, 

зрительного и слухового восприятия, речи; развитие сознательного и спользования речевых 

возможностей в разных условиях общения для реализации социальных связей с окружающими 

людьми. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании жизненной 

компетенции, развитие адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками 

другими обучающимися, родителями; работу по поддержанию эмоционально комфортной обстановки; 

создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью предупреждения негативного 

отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом. 

В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекционной работы, 

направленная на обеспечение эмоционально-личностного и социального развития, преодоление 

коммуникативных барьеров и поддержку в освоении АООП. 

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

обучающимися, так и в отдельных классах, группах (например, на площадке ресурсного класса). 

Образовательная организация должна обеспечить требуемые для данного варианта и категории 

обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с РАС 
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в среде других обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному 

взаимодействию с ними. 

Образовательная организация должна обеспечить требуемые для данного варианта и категории 

обучающихся условия обучения и воспитания. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП НОО может быть реализована 

сетевая форма реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе и иностранных, а также 

при необходимости с использованием ресурсов и иных организаций. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с РАС осуществляется на основе 

рекомендаций ППК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с 

одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение Ц(Т) ПМПК). 

Перевод обучающегося с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется Организацией на 

основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по 

рекомендации ППК и с согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с РАС полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

АООП НОО неслужит препятствием для выбора или продолжения освоения варианта 8.3 АООП НОО, 

поскольку у данной категории обучающихся могут быть выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению 

программыв полном объеме. При возникновении трудностей восвоении обучающимся с РАС 

содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с РАС направляется на комплексное обследование в Ц(Т) ПМПК с целью 

выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости 

перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и 

образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний иумений, составляющих предметные результаты освоения 

АООП НОО (вариант 8.3) в целом сохраняется в его традиционном виде, регламентируется 

локальными актами с учетом рекомендаций ПМПК. При этом обучающийся с РАС имеет право на 

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах, что 

может потребовать внесения изменений в их процедуру всоответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ОВЗ и связанными с ними объективными трудностями. Текущая, 

промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится сучетом 

возможных специфических трудностей ребенка с ОВЗ в овладении письмом, чтением или счетом, что 

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

успешности овладения содержанием образовательной программы должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по завершении 

обучения в начальной школе. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов освоения АООП НОО 

обучающимися требуют учета особых образовательных потребностей и личностных особенностей 

обучающихся и предполагают: учет текущего психического и соматического состояния ребенка, 

адаптацию предлагаемого ребенку материала; упрощение инструкций и формы предъявления 

(использование доступных ребенку форм вербальной и невербальной коммуникации); оказание 

необходимой дозированной помощи. 
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При оценке результативности обучения особо важно учитывать, что у детей могут быть вполне 

закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже областей, но это не должно 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

При наличии значительных продвижений в освоении АООП НОО может быть поставлен 

вопрос о переводе обучающегося с РАС на обучение по варианту 8.2. Обучающиеся, 

неликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента еѐ образования, 

по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями Ц(Т) 

ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Принципы и подходы к формированию программы 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с РАС положены следующие принципы: 

1) принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

2) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 3)принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

4) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

образовательных потребностей; 

5) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего 

образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с РАС; 

6) 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; 

7) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

9) принцип сотрудничества с семьей; 

10) онтогенетический принцип. 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с РАС заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с РАС 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и 

реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с РАС, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с РАС создаются и 

реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к: структуре АООП НОО; условиям реализации АООП НОО; результатам 

освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с РАС возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 

обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с РАС. 
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Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с РАС младшего школьного возраста определяется характером организации доступной 

им деятельности (предметно- практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО 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 учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с РАС является психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с 

педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ТПМПК, ИПР. 

Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

− с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

− с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

− с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

− с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебном процессе; 

− с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

− с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

− центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно- логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково- символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

− развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 
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В последнее время все больше предлагается инновационных подходов к обучению и 

воспитанию детей с особыми образовательными потребностями. Законодательные ресурсы нашего 

государства подтверждают, что независимо от социального положения, расовой или 

конфессиональной принадлежности, физических и умственных способностей инклюзивное 

образование предоставляет возможность каждому ребенку удовлетворить свою потребность в 

развитии и обеспечивает равные права в получении адекватного уровню его развития образования. 

Ведущим принципом инклюзивной образовательной среды является ее готовность 

приспосабливаться к индивидуальным потребностям различных категорий детей за счет собственного 

гибкого переструктурирования, учета особых образовательных потребностей каждого включаемого 

ребенка. Создание инклюзивной образовательной среды, направленной на развитие личности ребенка 

и признающей его уникальность, неповторимость и право на качественное образование происходит в 

рамках реализации государственной программы «Доступная среда». С 2015 года МОУ СОШ №2 с 

УИОП является участником реализации мероприятий данной Программы. В связи с этим в 

образовательном учреждении поставлено специальное оборудование для эффективной организации 

коррекционно- развивающей работы, ведется создание безбарьерной среды, открыт ресурсный класс. 

В перспективе – продолжение работы по созданию необходимых условий для коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения, 

а также условий, в максимальной степени способствующих получению образования определенного 

уровня и определенной направленности, а также социальному развитию детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В реализации АООП НОО участвуют руководящие, педагогические и иные работники, 

имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой должности, 

который должен соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей 

здоровья обучающихся. В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся 

с ОВЗ принимают участие медицинские работники, имеющие необходимый уровень образования и 

квалификации. 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования определяется ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Адаптированная основная 

образовательная программа начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра направлена на овладение ими учебной деятельностью, и формирование у них 

общей культуры, разностороннее развитие их личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Достижение поставленной цели для реализации АООП НОО обучающихся с РАС 

предусматривает решение следующих основных задач: 

1. формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; 

овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

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

социального и эмоционального благополучия; 

3. формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

4. 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); 

5. создание специальных условий для получения образования; 
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6. обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО 

и организационных форм получения образования обучающимися с учетом их образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

7. формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и характеризуются 

нарушениемразвития коммуникации и социальных навыков. Общими являются аффективные 

проблемы и трудности развитияактивных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, 

установка на сохранение постоянства в окружающем истереотипность 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 

расстройства утистического 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. Расстройства 

аутистического спектра обнаруживаются у детей с разным уровнем интеллектуального развития, в том 

числе и у тех, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки 

случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют избирательную одарѐнность. В соответствии с 

тяжестьюаутистических 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 формамисоциальных контактов, 

способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Приводим характеристики, наиболее 

значимые для организации начального обучения, начиная от самых тяжѐлых форм к более лѐгким. 

Первая группа. Дети почти неимеют активной избирательности в контактах со средой и 

людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически нереагируют 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, ониредко 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, нехватает, 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 невыражен 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, чтомногие 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, 
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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 инструкциии, в тоже 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. 

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 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 

варианты 8.3 или 8.4. образовательной программы. 

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

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

сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки более выражаются в 

активном негативизме (отвержении). 

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

окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для  которого характерно отсутствие 

активной избирательности, поведение этих детей не полевое. У них складываются привычные формы 

жизни, однако они жестко ограничены иребенок 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 испуги, 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 самоагрессии. 

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

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

самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой 

ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный 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 инеобходима 

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, 
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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:угрозыпоявления объекта страха или нарушения привычного порядка. Это могут 

быть примитивные стереотипные действия,а могут быть и достаточно сложные, какрисунок, пение, 

порядковый счет, или даже значительно более сложная математическая операция–важно, что 

этоупорное воспроизведение одного итого же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные 

действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от травмирующих 

впечатлений из вне. 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. Впривычных 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 привязанк своимблизким, введение егов детское учреждение может 

быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как правило, хотят идти в школу, 

интересуются другими детьми и включение их вдетский коллектив необходимо для развитиягибкости 

вих поведении, возможности 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 варианты 8.3. или 8.2. образовательной программы. 

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

миром илюдьми 

– достаточно сложные, но жѐсткие программы поведения (в том числе речевого), плохо 

адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это создаѐт экстремальные 

трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, их аутизм проявляется как 

поглощенность собственными стереотипными интересами и неспособность выстраивать 

диалогическое взаимодействие. 

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

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 удачи 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 

непостоянство 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 
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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, с 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 ввербальной, а не в 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 иучета подтекста и контекста происходящего. 

При сохранности потребности в общении, стремлениииметь друзей, они плохо понимают другого 

человека. 

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, а 

социальным 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, 

нои 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 варианты     8.3 (реже) или 8.1, 8.2 (чаще) 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 обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки взаимодействия и 

социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и теряются при не подготовленном 

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 
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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 не гибкость 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 не стабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных 

правил поведения эти дети очень плохоорганизуют 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 в торой 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, 

некоординированность 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. 

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 говоритьи 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 под текста 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. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут 

осваивать варианты 8.2. или 8.1. образовательной программы. 

Представленные группы являются основными ориентирами психологической диагностики, 

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

реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и определение прогноза не 

могут осуществляться вне понимания того, что ребѐнок, даже испытывая самые серьезные трудности, 

находится в процессе развития. То есть, даже в пределах 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 
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поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и соответственно продвигаться в 

речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в период младшего школьного возраста. 

Трудности и возможности ребѐнка с аутизмом к школьному возрасту значительно различаются 

и в зависимости от того, получал ли он ранее адекватную специальную поддержку. Во время 

оказанная и правильно организованная психолого-педагогическая помощь позволяет поддержать 

попытки ребѐнка вступить в более активные и сложные отношения с миром и предотвратить 

формирование наиболее грубых форм патологической аутистической защиты, блокирующей его 

развитие. То есть, уровень психического развития пришедшего в школу ребѐнка с РАС, его 

оснащѐнность 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 обусловлени тем, что достаточно часто описанные 

выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, осложняются и другими 

патологическими условиями. Синдром детского аутизма может быть частью   картины разных 

аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в том числе и процессуального характера. 

Среди детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие нарушения моторно-двигательного 

аппарата, сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с проблемами аутистического спектра, 

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

множественными нарушениями развития. Решение об отнесении такого ребенка именно к 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 

требуемому ровне и содержании их начального школьного образования должен быть максимально 

широким, соответствующим возможностям и потребностями всех таких детей: включать как 

образование, сопоставимое по уровню и срокамовладения 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. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

 

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

осуществляется нетак в норме, и не так, каку других детей с ОВЗ. Психическое развитие при аутизме 

не просто задержано или нарушено, оно искажено, поскольку психические функции такого ребѐнка 

развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в 

большой степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не развития взаимодействия 

со средой и другими людьми. 

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и сложного в 

обученииребѐнка. Он может иметь фрагментарные представления об окружающем, не выделять и не 

осмыслять простейших связей в происходящем в обыденной жизни, чему специально не учат 

обычного ребѐнка. Может не накапливать элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять 

компетентность в более формальных, отвлечѐнных областях знания – выделять цвета, геометрические 

формы, интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому ребѐнку 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. 
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Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют особенную 

трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребѐнка в развивающее 

практическое взаимодействие, всовместное осмысление происходящего представляют базовую задачу 

специальной психолого-педагогической помощи приаутизме. 

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 (особенно в случаях, если ребенок не проходил подготовку к 

школе в группе детей в период дошкольного детства) в начале обучения возникает необходимость 

постепенногои индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в классе; 

посещение классадолжно 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 ребенок, должен начинаться с тех, где он чувствует 

себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, включает все 

остальные; 

−большинство детей 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 неумеет 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) в развитии 

возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за 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 коммуникации; 

−в начале обучения, при выявленной необходимости (в особенности, если такая работа не 

велась до школы), наряду с посещением класса, ребенок должен быть обеспечен дополнительными 

индивидуальными занятиями с педагогом поотработке форм адекватного учебного поведения, умения 

вступать в коммуникацию и взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и 

замечания; 

−периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) необходимы 

ребенку 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; 
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−в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учѐт 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; 

−ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 

усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального накопления и 

использования для аутостимуляции; 

−ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной организации на 

перемене (он лучше чувствует себя в контактах со взрослыми, чем со сверстниками, и в 

структурированной ситуации урока лучше, чем, в более свободной на перемене. Контакты со 

сверстниками сложнее для него, чем контакты с более старшими или младшими детьми), в вовлечении 

его в привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть и, при возможности включиться во 

взаимодействие с другими детьми; 

−ребенок 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 

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

он успешен на занятиях; 

−педагог 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 детей к проявлениям близких взрослых и соучеников и 

специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, их взаимоотношений; 

−для социального развития ребѐнка необходимо использовать существующие у него 

избирательные способности; 

−процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться психологическим 

сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребѐнка с педагогами и соучениками, семьи и 

школы; 

−ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается виндивидуально 

дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы 

образовательного учреждения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они представляют собой 

систему обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО оцениваются как итоговые на момент 

завершения начального общего образования. 
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Планируемые результаты: 

− обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

− являются основой для разработки АООП НОО; 

− являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов и учебно- методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а 

также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для достиже- ния основной цели современного образования ― введения обучающихся с 

РАС в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС, осложненными легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-личностные 

качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной компетенции и должны 

отражать: 

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 определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с РАС. Отсутствие 

достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению 

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

минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) образовательная организация может перевести обучающегося на обучение 

по индивидуальному плану или на вариант 8.4. общеобразовательной программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец обучения в младших классах представлены ниже. 

 

Русский язык 
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Минимальный уровень: деление слов на слоги для переноса; списывание по слогам и целыми 

словами с рукописного и печатного текста с орфографическим проговариванием; запись поддиктовку 

слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами; дифференциация и подбор 

слов, обозначающих предметы, действия, признаки; составление предложений, восстановление в них 

нарушенного порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; выделение из текста 

предложений на заданную тему; участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; запись под диктовку текстов, включающих слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов); дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу 

(название предметов, действий и признаков предметов); составление и распространение предложений, 

установление связи между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чѐм идет речь), озаглавливание его; самостоятельная запись 3-4 

предложений из составленного текста после его анализа. 

 

Чтение 

 

Минимальный уровень: осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми 

словами; пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; участвовать в коллективной 

работе по оценке поступков героев и событий; выразительно читать наизусть короткие стихотворения. 

Достаточный уровень: читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим 

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

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

учителя; выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку выразительности (после 

предварительного разбора); пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный 

план или иллюстрацию; выразительно читать наизусть стихотворения. 

 

Речевая практика 

 

Минимальный уровень: выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и 

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

до школы; участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; слушать сказку 

или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой наиллюстративный материал; выразительно 

произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец чтения учителя; участвовать 

в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка; слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на 

вопросы учителя по их содержанию. 

Достаточный уровень: понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; отвечать на вопросы по их содержанию; понимать содержание детских радио- и 

телепередач, отвечать на вопросы по поводу услышанного; выбирать правильные средства интонации, 

ориентируясь на образец речи учителя и анализ речевой ситуации; принимать активное участие в 

диалогах по темам речевых ситуаций; высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые 

действия приветствия, прощания, извинения и т. п., используя соответствующие этикетные слова и 

выражения; принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-

символический план. 

Математика 

 

Минимальный уровень: знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке и откладывать, используя 

счетный материал, любые числа в пределах 100; знать названия компонентов сложения, вычитания, 

умножения, деления; понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 
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деления (на равные части); знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; понимать связь таблиц 

умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного; знать порядок действий в примерахв два арифметических действия; 

знать и применять переместительное свойство сложения и умножения; выполнять устные и 

письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; знать единицы (меры) измерения 

стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; различать числа, полученные при счете и 

измерении, записывать числа, полученные при измерении двумя мерами; пользоваться календарем для 

установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; определять время по часам хотя бы 

одним способом; решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи; 

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

не замкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной; узнавать, называть, моделировать 

взаимное положение двух прямых, кривых линий, фигур, находить точки пересечения без 

вычерчивания; знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) 

спомощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); различать 

окружность и круг, чертить окружности разных радиусов; чертить окружности разных радиусов, 

различать окружность и круг. 

Достаточный уровень: знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке, считать, 

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

откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100; знать названия компонентов 

сложения, вычитания, умножения, деления; понимать смысл арифметических действий сложения и 

вычитания, умножения и деления (на равные части и посодержанию), различать два вида деления на 

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

умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0,деления 0 и 

деления на 1, на 10; понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения 

на печатной основе, как для нахождения произведения, такичастного; знать порядок действий в 

примерах в 2-3 арифметических действия; знать и применять переместительное свойство сложения и 

умножения; выполнять устные иписьменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

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

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

мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см; знать порядок месяцев в году, 

номера месяцев от начала года, уметь пользоваться календарем для установления порядка месяцев в 

году, количества суток в месяцах; определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; кратко 

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

различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной; узнавать, 

называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, многоугольников, 

окружностей, находить точки пересечения; знать названия элементов четырехугольников,чертить 

прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; чертить 

окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

 

Мир природы и человека 

 

Минимальный уровень: иметь представления о назначении объектов изучения; узнавать и 

называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; относить изученные объекты к 

определенным группам (видо-родовые понятия); называть сходные объекты, отнесенные к одной и той 

же изучаемой группе (фрукты; птицы; зимняя одежда); иметь представления об элементарных 

правилах безопасного поведения в природе и обществе; знать требования к режиму дня школьника и 

понимать необходимость его выполнения; знать основные правила личной гигиены и выполнять их в 

повседневной жизни; ухаживать за комнатными растениями; подкармливать зимующих птиц; 

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

по предложенному плану; адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира 
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в учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их 

месте в окружающем мире; узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в 

естественных условиях; относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации; развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам; 

знать отличительные существенные признаки групп объектов; знать правила гигиены органов чувств; 

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

особенностей; быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач; отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию изученного, 

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

выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового 

контроля), качественно осмысленно оценивать свою работу и работу одноклассников, проявлять к ней 

ценностное отношение, понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу; проявлять активность 

в организации совместной деятельности и ситуативного общения с детьми; адекватно 

взаимодействовать с объектами окружающего мира; совершать действия по соблюдению санитарно-

гигиенических норм; выполнять доступные природоохранительные действия; быть готовыми к 

использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых 

задач в объеме программы. 

 

Физическая культура 

 

Минимальный уровень: иметь представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; выполнять комплексы утренней 

гимнастики под руководством учителя; знать основные правила поведения на уроках физической 

культуры и осознанно их применять; выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при 

выполнении строевых команд; иметь представленияо двигательных действиях; знать основные 

строевые команды; вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих упражнений; принимать 

правильную осанку; ходить в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участвовать в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; знать правила 

бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности в 

процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр и др. видов физической культуры; самостоятельно 

выполнение комплексов утренней гимнастики; владеть комплексами упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием учителя: 

бег, ходьба, прыжки и др.; подавать и выполнять строевые команды, вести под счѐт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; овладение навыками совместного участия со сверстниками в 

подвижных играх и эстафетах; оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе 

участия в подвижных играх и соревнованиях; знать спортивные традиции своего народа и других 

народов; знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и уметь их применять в практической деятельности; знать правила и технику 

выполнения двигательных действий, уметь применять усвоенные правила при выполнении 

двигательных действий под руководством учителя; знать и применять правила бережного обращения с 

инвентарѐм и оборудованием в повседневной жизни; соблюдать требования техники безопасности в 

процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

Рисование 
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Минимальный уровень: знать названия художественных материалов, инструментов и 

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

гигиенических требований при работе с ними; знать элементарные правила композиции, цветоведения, 

передачи формы предмета и др.; знать некоторые выразительные   средства   изобразительного   

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

знать названия предметов, подлежащих рисованию; знать названия некоторых народных и 

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

самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы: 

правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать карандаш, кисть и др.; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя; рационально организовать свою 

изобразительную деятельность; планировать работу; осуществлять текущий и заключительный 

контроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической работы; рисовать 

с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы несложной формы иконструкции; 

передавать в рисунке содержание несложных произведений в соответствии с темой; применять 

приемы работы карандашом, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета; 

ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности; адекватно передавать цвет изображаемого 

объекта, определять насыщенность цвета, получать смешанные и некоторые оттенки цвета; узнавать и 

различать в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенные предметы и действия. 

Достаточный уровень: знать названия жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, 

пейзаж идр.); знать названия некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); знать основные особенности некоторых материалов, используемых в 

рисовании; знать выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная 

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

«пропорция», «симметрия», «ритм», «динамика» и др.; знать законы и правила цветоведения; 

светотени; перспективы; построения орнамента, стилизации формы предмета и др.; находить 

необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других 

информационных источниках; оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); устанавливать причинно-

следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами; рисовать с натуры и по 

памяти после предварительных наблюдений, передавать все признаки и свойства изображаемого 

объекта; рисовать по воображению; уметь различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние 

и свое отношение к природе, человеку, семье и обществу; уметь различать произведения живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства; уметь различать жанры 

изобразительного искусства: пейзаж,  портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 

 

Музыка 

 

Минимальный уровень: определять характер и содержание знакомых музыкальных 

произведений, предусмотренных Программой; иметь представления о некоторых музыкальных 

инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); петь с инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью педагога); выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с 

простейшими элементами динамических оттенков; одновременно начинать и заканчивать песню: не 

отставать и не опережать друг друга, петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; правильно 

формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить согласные звуки в конце и в середине 

слов; правильно передавать мелодию в диапазоне ре1-си1; различать вступление, запев, припев, 

проигрыш,окончание песни; различать песню, танец, марш; умение передавать ритмический рисунок 

попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); определять разнообразные по содержанию и характеру 

музыкальные произведения (веселые, грустные и спокойные); владеть элементарными 

представлениями о нотной грамоте. 
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Достаточный уровень: самостоятельно исполнять разученные детские песни; знание 

динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо); иметь представления о народных музыкальных 

инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещетка, деревянные 

ложки, бас-балалайка); иметь представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); петь хором, выполняя требованиях удожественного исполнения; ясно и 

четко произносить слова в песнях подвижного характера; исполнять выученные песни без 

музыкального сопровождения, самостоятельно; различать разнообразные по характеру и звучанию 

песни, марши, танцы; владеть элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной 

речи. 

 

Ручной труд 

 

Минимальный уровень: знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно 

его организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать 

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

знание видов трудовых работ; знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, 

используемых на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-

гигиенических требований при работе с ними; знание названий инструментов, необходимых на уроках 

ручного труда, их устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

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

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

умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и 

свойства; определять способы соединения деталей;умение составлять стандартный план работы по 

пунктам; умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными материалами; 

бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; конструировать из 

металлоконструктора). 

Достаточный уровень: знание правил рациональной организации труда, включающих 

упорядоченность действий и самодисциплину; знание об исторической, культурной и эстетической 

ценности вещей; знание видов художественных ремесел; умение находить необходимую информацию 

в материалах учебника, рабочей тетради; умение руководствоваться правилами безопасной работы 

режущими и колющими инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при 

выполнении трудовых работ; умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам; умение отбирать в зависимости от свойств материалов 

и поставленных целей оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки; 

экономно расходовать материалы; умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план 

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

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

процессе изготовления изделия; умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых 

практических действий и корректировку хода практической работы; оценивать свое изделие (красиво, 

некрасиво, аккуратное, похоже на образец); устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами; выполнять общественные поручения по уборке 

класса/мастерской после уроков трудового обучения. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС программы коррекционной 

работы 

 

Образовательная программа поддерживается Программой коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО (вариант 8.3) дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 
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Программа коррекционной работы носит персонифицированный характер, разрабатывается на 

основании заключения ПМПК и включается в структуру АОП каждого конкретного обучающегося, 

дополняется рекомендациями ИПР/ИПРА. Количество часов, отводимых на занятие с тем или иным 

специалистом сопровождения определяется исходя из рекомендаций ПМПК, логопедического 

заключения. 

Требования уточняются в соответствии с особыми образовательными потребностями 

конкретного обучающегося и находят свое отражение в АОП при организации инклюзивного 

обучения. 

Обязательной для ребенка с РАС, обучающегося в условиях инклюзии, является 

систематическая специальная помощь, отвечающей его особым образовательным потребностям. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: «Формирование коммуникативного поведения» (фронтальные и/или 

индивидуальные занятия), «Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные и/или индивидуальные 

занятия), «Социально-бытовая ориентировка» (фронтальные и/или индивидуальные занятия), 

«Развитие познавательной деятельности» (индивидуальные занятия). 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» 

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. 

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» 

Положительное отношение к музыкально-ритмическим занятиям. Развитие восприятия музыки, 

интереса и внимания к музыкальному звучанию. Развитие правильных, координированных, 

выразительных и ритмичных движений под музыку (основных, элементарных гимнастических и 

танцевальных), умений выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку несложные 

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

Умения эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные пьесы на элементарных 

музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент учителя. Развитие у обучающихся 

стремления и умений применять приобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности во 

внеурочное время, в том числе, при реализации совместных проектов сосверстниками. 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» 

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. 

Коррекционный курс «Развитие познавательной деятельности» 

Развитие высших психических функций (сенсорно-перцептивной сферы, представлений, 

внимания, памяти, мышления и других), активизация познавательной деятельности с учетом 

возможностей и особенностей каждого обучающегося. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом» 

Развитие речевых навыков; формирование и активизация мотивационного компонента речевой 

коммуникации; развитие и коррекция навыков диалогической речи; расширение словаря; 

формирование умений устного монологического высказывания; освоение лексических и 

грамматических связей; формирование грамматического строя; развитие связной речи. Содержание 
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работы кокретизируется исходя из особенностей ребенка, степени выраженности особенностей, 

обазовательных потребностей, налчиия и степени развтия речи. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО РАС 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с 

РАС (далее –система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Система оценивания направлена на получение информации, позволяющей: 

−родителям (законным представителям)–отслеживать процесс обучения и развития своего 

ребенка, организации его сопровождения; 

−учителям – выносить суждения об эффективности программы обучения, об индивидуальном 

прогрессе и достижениях учащихся, и, в частности, о том, происходит ли развитие образовательных 

запросов учащихся, совершенствуют ли учащиеся полученные учебные умения и навыки, наращивают 

ли свои знания с тем, чтобы более успешно продвигаться в обучении, находить решения учебных 

задач, обнаруживают ли дети как умение работать индивидуально, так и способность к совместной 

учебной деятельности; 

−специалистам сопровождения–производить оценку процесса освоения программы 

коррекционной работы, вносить коррективы в случае выявления объективной необходимости. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные 

данные измеряются и анализируются в динамике, и используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования. Показатель динамикиобразовательных достижений – один из 

основных показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с РАС. На основе 

выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать 

эффективность учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, специалистов 

сопровождения  и системы образования в целом. 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения АООП 

НОО 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 универсальных учебных действий; 

-обеспечивать комплексный подход к оценке результатовосвоения АООП НОО, позволяющий 

вести оценку личностных, предметных результатов; 

-предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации; 
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-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

социальной (жизненной) компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с РАС в овладении АООП НОО являются значимыми 

для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки 

результатов учитываются следующие принципы: 

1) дифференциация оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития иособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясРАС; 

2) динамичность оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

3) единство параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и 

представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с РАС, представляют 

обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП ОО 

ориентируется на представленный в Стандарте перечень планируемых результатов. 

Процедура оценки регламентируется соответствующим локальным актом. Существенным 

моментом являетсятот факт, что достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

определяются по завершении обучения в начальной школе. Возможная неуспеваемость обучающегося 

с РАС при освоении содержания по отдельным учебным предметам может быть обусловлена 

особенностями здоровья ребенка с РАС и не является основанием для не аттестации обучающегося. 

Обучающиеся, неликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента 

ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП в соответствии с рекомендациями 

ПМПК либо на обучение по индивидуальному учебному плану (СИПР). 

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с РАС оценке подлежат 

личностные и предметные результаты. 

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. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС, осложненными легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-личностные 

качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной компетенции и должны 

отражать: 

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. Оценка личностных 

результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. 
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Для оценки продвижения обучающегося с РАС в овладении социальными (жизненными) 

компетенциям и может применяется метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

должна объединяет всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и 

тесно контактирует с ребѐнком. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с РАС АООП НОО 

учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной). 

Таким образом, основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения АООП и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом, включая 

коррекционно-развивающую работу. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 

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

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого- педагогический 

консилиум. Образовательная организация разрабатывает программу оценки личностных результатов с 

учетом типо-логических и индивидуальных особенностей конкретного обучающегося, которая входит 

в структуру АОП ребенка (в том числе, критерии, предалагемые привлеченными специалистами, если 

сопровождение таковых предусмотрено договором с родителями обучающегося). Программа оценки 

включает: 

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

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся; перечень 

этих результатов может быть самостоятельно расширено бщеобразовательной организацией 

относительно конкретного ребенка; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(диагностическая карта, представление на обучающегося и др.); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

6) локальные акты общеобразовательной организации, регламентирующие вопросы 

проведения оценки результатов. 

 

Пример параметров индикаторов оценки представлен в таблице: 
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 

Способность правильно  
применить  ритуалы 
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взаимодействия социального взаимодействия 
согласно ситуации 

 

Предметные результаты отражают знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность их применения. 

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, когда у 

обучающихся уже планируется наличие сформированных начальных навыков чтения, письма и счета. 

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

организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1-х классах осуществляется поощрение и стимулирование работы 

обучающихся с использованием только качественной оценки. 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, при поддержке тьютора, и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с РАС предметных результатов должна 

базироваться 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 обучающегося и овладении им социальным опытом. Оценка достижения 

обучающимися предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения АООП 

обучаю- щимися с РАС необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных 

знаний. Особенно в ситуации, когда ребенку, осваивающему данный вариант АООП рекомендована 

ПМПК организация обучения по ИУП и/или СИПР. В связи с этим основными критериями оценки 

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

прочность усвоения (полнота и надежность). 
Таким образом, 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). 

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 «удовлетворительные», «хорошие», 

«очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: «удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся 

верно выполняют от 35% до 50% заданий; «хорошо» ― от 51% до 65% заданий; «очень хорошо» 

(отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом случае, при 

оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, 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 динамикеразвития обучающегося («было» ― «стало»), или в сложных случаях – в 

сохранении или улучшении его психоэмоционального статуса. 
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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 учѐтом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); условий реализации АООП НОО; особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений обучающихся с РАС данной образовательной организации. 

Обучающиеся с РАС имеют право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой 

аттестацииосвоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АООП НОО) аттестации обучающихся с РАС включают: 

1. особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с РАС; 

2. привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, тьютора, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 
3. присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
4. адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с РАС: 

-упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

-упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

-в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

5. при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с РАС (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

6. при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на 

выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

7. увеличение времени на выполнение заданий; 

8. возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения; 

9. недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с РАС АООП НОО является достижение 

предметных и результатов освоения программы коррекционной работы. Личностные результаты 

выпускников на уровне начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке, а также не являются доминирующими при 

формулировании выводов об освоении АООП, АОП для экспертной группы. 

 

2.Содержательный раздел 

 

Содержательный раздел содержит программу формирования базовых учебных действий; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; программу 

нравственного развития, воспитания обучающихся с РАС; программу формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; программу коррекционной работы; программу 

внеурочной деятельности. 
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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. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать 

коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с РАС. 

Цель программы формирования БУД состоит в формировании школьника с РАС как субъекта 

учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной 

жизни в обществе и переходу на следующую ступень получения образования. 
Задачи программы: 
- 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 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ определяется  

этапе завершения обучения на уровне начального общего образования. 

 

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 жизнидеятельности. 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 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. 
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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. 

5. 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 кокружающей действительности, готовность к 

организации 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 ипонимать 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 сзаданными 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 
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В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с 

содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. Следует учитывать, что практически все 

БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета, поэтому в таблице можно 

указать те учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют формированию конкретного 

действия. Таблица может иметь следующий вид. 

 
Группа БУД 
действий 

Перечень учебных действия Образовательная 
область 

Учебный 
предмет 

Личностные 

учебные 

действия 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного посе-щением 

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, 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

 поручений, договоренностей  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 поведениюв 
природе и обществе 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 
человека 

Коммуникатив
ные 
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 взаи-модействия с 
одноклассниками и учителем 

Язык и речевая 
практика Русский 

язык 
Чтение 
Речевая практика 

Математика Математика 



33 
 

Естествознание Мирприродыичело
века 

Искусство Музыка 
Рисование 

Физическаякультур
а 

Физическаякультур
а 

Технологии Ручнойтруд 
Обращаться за помощью и 
принимать помощь 

Технологии Ручнойтруд 
Искусство Музыка 

Рисование 
Математика Математика 

Слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту 

Технологии Ручной труд 
Искусство Музыка 

Рисование 
Математика Математика 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Сотрудничать со  взрослыми  и 

сверстниками в разных 
социальных ситуациях 

Технологии Ручной труд 
Искусство Музыка 

Рисование 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Доброжелательно относиться, 
сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

Естествознание Мир природы и 
человека 

Технологии Ручной труд 
Искусство Музыка 

Рисование 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Договариваться и изменять свое 
поведение с учетом поведения 

других участников с порной 
ситуации 

Язык и речевая 
практика Русский 

язык 

Чтение 
Речевая практика 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Регулятивные 
учебные 

действия 

Входить и   выходить  из  учебного  
помещения  со звонком 

Язык и речевая 
практика 
 

Естествз

нание 

Математ

ика 

Искусств

о 

 

Технологии

Физическаяк

ультура 

Русский 
язык 

Чтение 

Речевая практика 

Мир природы и 

человека 

Математика 

Музыка

Рисован

ие 

Ручной 

труд 

Физическая 

культура 

Ориентироваться в   пространстве 
класса   (зала, 
учебного помещения) 
Пользоваться учебной мебелью 
адекватно использовать ритуалы 
школьного поведения (поднимать 
руку, вставать и выходить из-за 
парты и т.д.) 
работать с учебными 

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 
ихрезультаты с заданными 
образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных критериев, 

корректировать 
свою деятельность с учетом 
выявленных недочетов 
Передвигаться по школе, находить 
свой класс, другие необходимые 
помещения 

Естествознание Мир природы и 
человека 

Познавательны
е 

Выделять существенные,  общие   и  
отличительные 

Язык и речевая 
практика  

Русский язык 
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 свойства предметов  Чтение 
Речеваяпрактика 

Математика Математика 
Естествознание Мирприродыичело

века 
Искусство Рисование 

Устанавливать видо-родовые 
отношения предметов 

Язык и речевая 
практика Русский 

язык 

Чтение 
Речевая практика 

Математика Математика 
Естествознание Мир природы и 

человека 
делать простейшие обобщения, 
сравнивать, классифицировать на 
наглядном материале 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 
Речевая практика 

Математика Математика 
Естествознание Мир природы и 

человека 
Искусство Рисование 

Пользоваться знаками, символами, 
предметами-заместителями 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
Чтение 
Речева 
практик
а 

Математика Математика 
Искусство Музыка 

Рисование 
читать Язык и речевая 

практика 
Русский язык 
Чтение 

 Естествознание Мир природы и 
человека 

писать Язык и речевая 
практика 

Русскийя зык 

 Выполнять арифметические 
действия 

Математика Математика 

 наблюдать; работать с 
информацией (пониматьизоб- 
ражение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и других 

носителях). 

Язык и речевая 
практика 
 

Матем

атика 

Искусс

тво 

Русский язык 
Чтение 

Речевая 

практика

Математи

ка 
Рисование 

Важное значение должно придаваться во влечению обучающихся в совместную деятельность 

на основе эмоционального осмысления происходящих событий. В процессе обучения необходимо 

осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет отражать индивидуальные достижения 

обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. 

Для оценки сформированности каждого действия можно использовать, например, следующую систему 

оценки: 

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

процессвы полнения вместе с учителем; 

1 балл―смысл действия понимает, связывает сконкретной 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 любойситуации. 
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить общую 



35 
 

картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить 

корректировку процесса их формирования на протяжениивсего времени обучения. В соответствии с 

требованиями ФГОС обучающихся с РАС образовательная организация самостоятельно определяет 

содержание и процедуру оценки БУД. 

Описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне начального общего 

образования 

С учетом особых образовательных потребностей обучающихся с РАС развитие 

самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ самоактуализации 

должны ориентироваться на специфику нарушений обучающихся с РАС и создавать предпосылки для 

введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным опытом, овладением 

доступными видами деятельности, опытом социального взаимодействия, необходимыми социальными 

компетенциями, и без предъявления требований к готовности слушать собеседника и вести диалог; 

готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; определения 

общей цели и путей ее достижения; умения договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. Описание преемственности программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с РАС зависит не только от 

характера истепени выраженности первичного нарушения, но и от качества предшествующего 

обучения и воспитания (раннего и дошкольного), соответственно наиболее актуально учитывать при 

работе с данной категорией обучающихся вопросы преемственности в образовании и воспитании. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего образования и далее 

в рамках основной образовательной программы. При этом, несмотря на возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много 

общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на следующий уровень. 

 

Условия, обеспечивающие развитие базовых учебных действий у обучающихся 

 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 

определенных условий организации образовательной деятельности: 
-использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя 

информации, 
«готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых 

знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою 

картину мира; 

-осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии)–индивидуальной, групповой (парной) работы; 
-организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся; 
-эффективного использования средств ИКТ. 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися базовых учебных действий 
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Система оценки в сфере БУД может включать в себя следующие принципы и характеристики: 

систематичность сбора и анализа информации; совокупность показателей и индикаторов оценивания 

должна учитывать интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей; доступность и прозрачность данных о 

результатах оценивания для всех участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию БУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения БУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения БУД: учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 

действия по уже усвоенному алгоритму); неадекватный перенос учебных действий на новые виды 

задач (при изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия 

между условиями задачами и имеющимися способами еерешения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки учебных действий может быть: уровневой (определяются уровни владения 

учебными действиями); позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут быть 

скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с конкретными 

особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области 

 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Уровень начального образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. 

 

Основное содержание учебных предметов на уровне НОО 

Русский язык 

Пояснительная записка 

Обучение русскому языку предусматривает включение в примерную учебную программу 

следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», «Практические 

грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Речевая практика». 

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

решить следующие задачи: уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности 

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

формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие коммуникативно-

речевых навыков; коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; формирование основ 

навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре и 
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содержанию; развитие навыков устной коммуникации; формирование положительных нравственных 

качеств и свойств личности. 

Общая характеристика предмета 

Овладение основами русского языка для учащихся с расстройствами аутистического спектра 

(РАС) представляет большую сложность. Это связано со специфическими особенностями учащихся 

такими как: 

 выраженная недостаточность или полное отсутствие потребности в контактах с 

окружающими, трудности во взаимодействии со сверстниками, отгороженность от внешнего мира; 

 особенности эмоционально-волевой сферы: слабость или искаженность эмоционального 

реагирования, бедность эмоций, их однообразие, неадекватность, проявления негативизма при 

попытках вовлечь ребенка в произвольную деятельность; 

 боязнь всего нового, приверженность к сохранению неизменности окружающей 

обстановки; 

 ограниченность визуального контакта, фрагментарность зрительного внимания; 

 специфические особенности речевого развития: понимание обращенной речи на бытовом 

уровне, собственная речь представлена от вокализаций до автономной речи (разговоры с самим собой 

с использованием сложных оборотов, штампов с недостаточным осмыслением их). Часто отмечаются 

непосредственные или отставленные по времени эхолалии; грубое нарушение коммуникативной 

функции речи, низкая речевая активность; 

 низкая сформированность высших корковых функций, прежде всего пространственной 

ориентации. 

Специфические особенности нарушения психического развития детей вызывают трудности при 

организации процесса обучения. Усвоение учебного материала и освоение социальных навыков носит 

неравномерный и избирательный характер. Приобретаемые знания, умения и навыки с большим 

трудом переносятся и используются в реальной жизни. 

В программу можно включать характеристику обучающегося, его навыки и умения по 

предмету, уточнять значимые и сложные темы. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает важное место, так он направлен на 

формирование функциональной грамотности и элементарной коммуникативной компетенции. 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Язык и речевая практика». 

Цель: формирование коммуникативной и личностной готовности обучающихся с РАС к 

школьному обучению, подготовку обучающихся к усвоению элементарных навыков чтения и письма. 

В 1 классе изучение предмета «Русский язык», призвано решить следующие задачи: 

 уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на 

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

 формирование первоначальных грамматических понятий и развитие коммуникативно-

речевых навыков; 

 формирование правильного навыка письма; 

 коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

 развитие навыков устной коммуникации; 

 формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

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. Минимальный и достаточный уровень 

предметных результатов по учебному курсу «Русский язык»определяется в конце учебного года в 

связи с неоднородностью состава обучающихся класса и сложностью структуры дефекта. 

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 
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предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов: 

 формирование представления о себе; 

 развитие элементарных представлений об окружающем мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве школьной жизни; умение включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела); 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 формирование мотивации; 

 формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками; 

 формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 развитие положительных свойств и качеств личности. 

Предметные результаты 

Включают освоение обучающимися с расстройством аутистического спектра специфических 

умений, знаний и навыков для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся 

данной категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Минимальный уровень: 

 различать звуки на слух и в произношении; 

 дифференцировать гласные и согласные с помощью учителя; 

 анализировать слова из 3-4 букв по звуковому составу, с помощью учителя; 

 составлять простые слова из букв и слогов разрезной азбуки с помощью учителя; 

 усвоить рукописное написание несложных по графическому начертанию строчных и 

прописных букв алфавита; 

 написание большой буквы в начале предложения и именах, точка в конце предложения с 

помощью учителя; 

 списывать с печатного и рукописного текста прочитанные и разобранные слова и 

предложения; Достаточный уровень: 

 различать звуки на слух и в произношении; 

 дифференцировать гласные и согласные; согласные звонкие и глухие (в сильной позиции); 

твѐрдые и мягкие; 

 анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов разрезной 

азбуки; 

 усвоить рукописное начертание строчных и прописных букв алфавита; 

 написание большой буквы в начале предложения и именах, точка в конце предложения; 

 списывать с печатного и рукописного текста разобранные слова и предложения; 

 писать под диктовку буквы, слоги, простые слова, простые предложения после 

предварительного анализа. 

Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия: 

 осознание себя как ученика; 

 положительное отношение к окружающей действительности; 

 проявление самостоятельности в выполнении простых учебных заданий; 

 проявление элементов личной ответственности при поведении в новом социальном 

окружении (классе, школе); 

 готовность к изучению основ безопасного и бережного поведения в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия: 
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 вступать в контакт и работать в паре - учитель-ученик; 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 доброжелательно относиться к людям. 

 

Регулятивные учебные действия: 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т.д.); 

 активно участвовать в специально организованной деятельности (игровой, творческой, 

учебной). 

Познавательные учебные действия: 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности. Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Содержание предмета 

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

Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. 

Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование первоначальных языковых 

понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог» (без называния термина), «звуки гласные и 

согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение 

наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительных 

представлений 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. 

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, различа- ющихся 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 трѐхбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, 

со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов из усвоенных 

слоговых структур. Формирование навыков правильного, осознанного и выразительного чтения на 

материале предложений и небольших текстов (после предвари- тельной 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 на пространстве классной доски. 
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Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и предложений; 

списывание со вставкой пропущен- ной буквы или слога после предварительного разбора с учителем. 

Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов 

и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: 

обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозначение заглавной 

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

после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения 

подготовительной работы); ответов на вопросы пе- дагога 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 сю- 

жетных 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, ѐ, 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, сѐл и деревень, улиц, географических объектов. 

«Слова-друзья». «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. 

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 гнѐзд 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 
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опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным слова. 

Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. Работа с 

деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

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. 

Материально-техническое оснащение 

1. А.К.Аксенова, С.В.Комарова, М.И.Шишкова. Дидактический материал для занятий в 

добукварный период. 

2. А.К.Аксенова, С.В.Комарова, М.И.Шишкова. Букварь. 1 класс. Учебник для 

адаптированных основных образовательных программ. ФГОС". 

3. А.К.Аксенова, С.В.Комарова, М.И.Шишкова. Пропись. 1 класс. В 3-х ч. Часть 1 

4. А.К.Аксенова, С.В.Комарова, М.И.Шишкова. Обучение грамоте. Методические 

рекомендации по обучению чтению и письму учащихся 1 класса. 

5. Разрезная азбука (общеклассная и индивидуальная), слоги, слова. 

6. Наборное полотно 

7. Образцы начертания рукописных букв 

8. Предметные и сюжетные картинки. 

9. Картинное лото 

10. Индивидуальные и демонстрационный наборы цветных полосок и геометрических фигур. 

11. Настольный, пальчиковый или плоскостной театр (русские народные сказки) 

12. Плоскостные и объемные игрушки. 

13. Детские музыкальные инструменты (колокольчик, металлофон, бубен, барабан и др.). 

14. Настольная ширма. 

15. Настольные игры по тематике курса. 

16. Тренажеры для развития мелкой моторики. 

17. Опорные таблицы. 

 

Чтение 

 

Общая характеристика предмета 

Учебный предмет «Чтение» включѐн в федеральный компонент образовательной области 

«Язык и речевая практика» учебного плана для учащихся с РАС и лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Учебный предмет «Чтение» является базовым гуманитарным 

предметом в начальной школе, с помощью которого можно решать не только узкопредметные задачи, 

но и общие для всех предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника с нарушениями 

аутистического спектра. Это прежде всего воспитание сознания, воспринимающего мир (не только 

произведения литературы и художественной культуры, но и весь окружающий мир–мир людей и 

природы). 

Обучение чтению детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), осложненными 

легкой умственной отсталостью, представляет большую проблему в следствие специфических 

особенностей развития: 

-выраженная недостаточность или полное отсутствие потребности в контактах с окружающими, 

трудности во взаимодействии со сверстниками, отгороженность от внешнего мира; 

-особенности эмоционально-волевой сферы: слабость или искаженность эмоционального 

реагирования, бедность эмоций, их однообразие, неадекватность, проявления негативизма при 

попытках вовлечь ребенка в произвольную деятельность; 

-боязнь всего нового, приверженность к сохранению неизменности окружающей обстановки; 

-ограниченность визуального контакта, фрагментарность зрительного внимания; 
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-специфические особенности речевого развития: понимание обращенной речи на бытовом 

уровне, собственная речь представлена от вокализаций до автономной речи (разговоры с самим собой 

с использованием сложных оборотов, штампов с недостаточным осмыслением их). Часто отмечаются 

непосредственные или отставленные по времени эхолалии; грубое нарушение коммуникативной 

функции речи, низкая речевая активность; 

-низкая сформированность высших корковых функций, прежде всего пространственной 

ориентации. 

Специфические особенности нарушения психического развития детей вызывают трудности при 

организации процесса обучения. Усвоение учебного материала и освоение социальных навыков носит 

неравномерный и избирательный характер. Приобретаемые знания, умения и навыки с большим 

трудом переносятся и используются в реальной жизни. 

В программу можно включать характеристику обучающихся, их навыки и умения по предмету, 

уточнять значимые и сложные темы. 

Работа может начинаться индивидуально, а затем продолжаться в классе. 

Цель: обучениячтению в первом классе является формирование необходимых знаний и умений 

для последующего обучения литературному чтению и русскому языку. 

Предмет «Чтение» начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, 

обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения 

чтению и на уроках обучения письму (русский язык). Обучение письму идѐт параллельно с обучением 

чтению с учѐтом принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте 

обеспечивает решение основных задач трѐх его периодов: добукварного (подготовительного), 

букварного(основного) и послебукварного (заключительного), и реализуется в течение 2 лет обучения: 

в 1  (подготовительном первом) и 1 классах. 

В добукварный период ведется работа по подготовке учащихся к овладению первоначальными 

навыками чтения, формированию общеречевых навыков, по развитию слухового и зрительного 

восприятия, совершенствованию произношения и пространственной ориентировки. 

Вбукварный период у учащихся формируется звуко-буквенный анализ и синтез как основа 

овладения чтением. Материалом обучения являются звуки и буквы, слоговые структуры, 

предложения, короткие тексты. Обучение грамоте в букварный период можно условно разделить на 4 

этапа. 

1-й этап -  изучение звуков и  букв: а, у, о, м, с,  х -  изучается в 1  (подготовительном первом) 

классе. Содержание программы обучения чтению в 1 классе включает продолжение изучения звуков и 

букв (2, 3, 4 этапы) и формирование у учащихся навыка послогового чтения. Первоклассники 

осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как 

говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями. Послебукварный (обобщающий) 

этап. На данном этапе   обучения   грамоте   осуществляется   постепенный переход к чтению целыми 

словами, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов. Обучение элементам фонетики, лексики и 

грамматики идѐт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 

развитием творческих способностей детей. Таким образом, программа первого класса плавный 

переход от «азбуки» к учебному предмету «чтение». 

Теоретической основой обучения грамоте (чтению и письму) является звуковой аналитико-

синтетический принцип в его современной интерпретации. 

В 1 классе изучение предмета «Чтение», призвано решить следующие задачи: 

-уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой 

основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

-формирование у учащихся основ знаний из области фонетики и графики (звуки и буквы, 

гласные и согласныезвуки); 

-формирование навыка плавного послогового чтения; 
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-формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для 

понимания поструктуре и содержанию; 

-развитие коммуникативно-речевых навыков; 

-коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

-формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

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. Минимальный и достаточный уровень 

предметных результатов по учебному курсу «Чтение» определяется в конце учебного года в связи с 

неоднородностью состава обучающихся класса и сложностью структуры дефекта. 

Планируемые результаты Личностные результаты 

-формирование представления о себе; 

-развитие элементарных представлений об окружающем мире; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве школьной жизни; умение включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела); 

-владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

-развитие мотивации к обучению; 

-формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками; 

-формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

-владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

-развитие положительных свойств и качеств личности. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

-различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

-дифференцировать гласные и согласные с помощью учителя; 

-анализировать слова из 3-4 букв по звуковому составу, с помощью учителя, составлять слова 

из букв и слогов разрезной азбуки; 

-читать по слогам отдельные слова, предложения из двух слов, соотносить их с картинками; 

-отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, опираясь на иллюстрации к тексту с 

помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

-анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов разрезной 

азбуки; 

-плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты с переходом на чтение целым 

словом простых по семантике и структуре слов; 

-отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

-слушать небольшую загадку, стихотворение, рассказ. 

Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия: 

-осознание себя как ученика, готового посещать школу в соответствии со специально 

организованными режимными моментами; 

-способность к принятию социального окружения, своего места в нем (класс, школа); 

-проявление самостоятельности в выполнении простых учебных заданий; 

-проявление элементов личной ответственности при поведении в новом социальном окружении 

(классе,школе); 

-готовность к изучению основ безопасного и бережного поведения в природе и обществе. 
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-готовность к организации элементарного взаимодействия с окружающей действительностью.  

Коммуникативные учебные действия: 

-вступать в контакт и поддерживать его в коллективе (учитель-класс, ученик-ученик, учитель-

ученик); 

-слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

-обращаться за помощью и принимать помощь; 

-изменять свое поведение в соответствии с объективными требованиями учебной среды; 

-конструктивно взаимодействовать с людьми из ближайшего окружения. 

Регулятивные учебные действия: 

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать вобщем темпе; 

-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности. 

Познавательные учебные действия: 

-выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

-наблюдать самостоятельно за предметами и явлениями окружающей действительности. 

Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Содержание предмета 
Чтение и развитие речи 
Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (пословица, 

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

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

труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного 

характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, 

историческом прошлом и пр. 

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

человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; 

произведении о добре и зле. 

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

загадки, считалки, потешки. 

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

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

выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона 

голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов). 

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

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

плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя. Составление 

картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам. 

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

автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, 

пересказ. Отчет о прочитанной книге. 
Материально-техническое оснащение 
А.К.Аксенова, С.В.Комарова, М.И.Шишкова. Дидактический материал для занятий в 

добукварный период. 
А.К.Аксенова, С.В.Комарова, М.И.Шишкова. Букварь.1класс. Учебник для адаптированных 

основных образовательных программ. ФГОС. 
А.К.Аксенова, С.В.Комарова, М.И.Шишкова. Пропись.1 класс. В 3-хч. 
А.К.Аксенова, С.В.Комарова, М.И.Шишкова. Обучение грамоте. Методические рекомендации 

по обучению  чтению и письму учащихся 1 класса 

Разрезная азбука, слоги, слова. 
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Предметные и сюжетные картинки (в том числе в электронном виде).. 
Индивидуальные и демонстрационный наборы черных полосок и синих и красных кругов для 

составления условно-графической схемы, предложения, звуко-буквенной схемы слога, слова. 

Плоскостные и объемные игрушки. 

 

Речевая практика 

Общая характеристика предмета 

Учебный предмет «Речевая практика» включѐн в федеральный компонент образовательной 

области «Язык и речевая практика» учебного плана для учащихся с РАС и лѐгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа направлена на коррекцию познавательной деятельности, на всестороннее развитие 

личности учащихся. Обучение учащихся с расстройством аутистического спектра представляет для 

педагогов значительную проблему, так как при поступлении в школу такие дети имеют 

специфические особенности речи, а часто речь – отсутствует. Ребѐнок не выполняет простые речевые 

инструкции, хотя косвенными методами можно определить, что он понимает обращѐнную речь. У 

детей с расстройством аутистического спектра наблюдается недостаточное использование жестов и 

интонации в общении. В значительной степени это обусловлено несовершенством речевой практики 

данной категории детей, недостатком языковых средств общения, ограниченным словарным запасом. 

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». 

Для учащихся данной категории на I этапе обучения (дополнительный первый класс – 1/, 1 – 4 

классы) вводится курс «Речевая практика». 

Цель обучения речевой практики у обучающихся c РАС - формирование и развитие 

элементарных коммуникативных и речевых умений в различных социальных ситуациях, их 

подготовка к жизни в современном обществе. 

Задачи обучения: 

-совершенствование речевого опыта; 

-коррекция и обогащение языковой базы устных высказываний; 

-формирование выразительной стороны речи; 

-формирование и развитие устной коммуникации; 

-обучение построению элементарных устных связных высказываний; 

-воспитание культуры речевого общения. 

Решение поставленных задач позволяет совершенствовать у обучающихся с расстройством 

аутистического спектра навыки элементарной устной коммуникации, произносительной стороны речи, 

расширяет представления об окружающей действительности, обогащает их словарный запас, 

формирует начальные представления о культуре общения. 

Содержание курса «Речевая практика» как учебного предмета на I этапе обучения 

(дополнительный первый класс – 11, 1 – 4 классы) представлено в АООП следующими разделами: 

аудирование и понимание речи, общение и его значение в жизни, дикция и выразительность речи, 

организация речевого общения. Учебный материал в предложенных разделах, имеет концентрическую 

структуру и, в достаточной степени, представляет основы речевой практики необходимые, как для 

успешного продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для подготовки 

обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном обществе.Планируемые 

результаты изучения курса 

Предметные результаты АООП по речевой практике включают освоение обучающимися с 

расстройством аутистического спектра специфические умения, знания и навыки для данной 

предметной области. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются основным 
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критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по речевой практике определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

-выполнять простые инструкции учителя; 

-выбирать картинку, соответствующую слову с помощью учителя; 

-отвечать на простые вопросы с помощью учителя; 

-применять элементарные правила речевого общения с помощью учителя (выражать свои 

просьбы, желания с использованием простых этикетных слов); 

-использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях. Достаточный уровень: 

-выполнять простые инструкции учителя; 

-выбирать картинку, соответствующую слову; 

-отвечать на простые вопросы с помощью учителя; 

-знать и применять элементарные правила речевого общения; 

-уметь употреблять базовые формулы речевого общения (сообщить элементарные сведения о 

себе – имя, домашний адрес); 

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

-выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи или анализ речевой 

ситуации; 

-понимать содержание небольших по объѐму сказок, рассказов, детских теле- и радиопередач; 

отвечать на простые вопросы по их содержанию; 

-использовать изученные речевые алгоритмы при общении; 

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

ситуаций; 

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

план. 

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: 

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; 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; способность осуществлять элементарный речевой самоконтроль в процессе 

использования речи; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Метапредметными результатами овладения обучающимися с расстройством аутистического 

спектра по предмету «Речевая практика» являются: 

-адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

-говорение и письмо; 

-соблюдение заложенных программой правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

-способность осуществлять элементарный речевой самоконтроль в процессе использования 

речи; 
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-умение выступать перед небольшой аудиторией. 

Материально-техническое оснащение С.Ю. Кондратьева, Н.В. Лебедева, Л.В. Федотова, А.В. 

Ященко «Утренний круг» Л.Н. Демьянчук, Н.В. Лебедева, Т.Н. Мирзоева «Коммуникативная игра» 

Т.Н. Новикова-Иванцова «От слова к фразе» Методическое пособие для работы логопедов по 

формированию фразы у детей с тяжѐлой речевой патологией 

Методика Е. Железновой и С. Железнова «Весѐлая логоритмика», «Музыка с мамой» 

Математика Пояснительная записка 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся с РАС к жизни в 

современном обществе и переходу на следующую ступень получения образования. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

формирование доступных обучающимся с РАС математических знаний и умений, необходимых 

для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и 

развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с РАС 

средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать свою 

деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Общая характеристика предмета 

Формирование жизненной компетенции является неотъемлемой и важнейшей частью общего 

образования ребенка с РАС. Математика - важный общеобразовательный предмет, который 

способствует овладению простыми логическими операциями, пространственными, временными и 

количественными представлениями, необходимыми вычислительными и измерительными навыками 

для познания окружающих предметов, процессов, явлений. 

Обучение математике носит предметно практический характер, тесно связанный как с жизнью 

и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, так и с другими учебными дисциплинами. 

Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно 

продвигает большую часть обучающихся на пути освоения ими элементов логического мышления. 

Учебный материал, предложенный в программе имеет концентрическую структуру и, в 

достаточной степени, представляет основы математики необходимые, как для успешного продолжения 

образования на следующих ступенях обучения, так и для подготовки обучающихся данной категории 

к самостоятельной жизни в современном обществе. 

Основные межпредметные связиосуществляются с уроками окружающего мира, рисования и 

технологии (ручного труда). 

Цель обучения математике: подготовка обучающихся с РАС к жизни в современном обществе 

и к переходу на следующую ступень получения образования. 

Задачи обучения математике: 

-формировать доступные обучающимся с РАС математические знания и умения, необходимые 

для решения учебно-познавательных, учебно-практических, бытовых и профессиональных задач; 

-развивать произвольность мыслительной деятельности и формировать ее основные 

компоненты; 

-способствовать развитию у обучающихся с РАС заинтересованности в математической 

деятельности; 

-расширять объем математического словаря и возможности понимания обучающимися с РАС 

математической 

речи; 

-корректировать и развивать личностные качества обучающихся с РАС средствами математики 

с учетом их 

индивидуальных возможностей (в частности аккуратности, самостоятельности, терпеливости, 

умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль). 
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Срок реализации рабочей программы и максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки. Рабочая программа составляется на один учебный год, конкретизируется, уточняется после 

проведения обследования (мониторинга) обучающихся. 

Планируемые результаты изучения курса 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение 

ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

Предметные результаты АООП по математике включают освоение обучающимися с РАС 

специфических умений, знаний и навыков для данной предметной области и готовность их 

применения. 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. 

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости от 

индивидуальных особенностей и психофизических возможностей учащихся. Достаточный уровень 

предполагает овладение программным материалом по указанному перечню требований, минимальный 

уровень – предусматривает уменьшенный объѐм обязательных умений. Достаточный уровень 

освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный и 

достаточный уровень предметных результатов по учебному курсу «Математика» определяется в конце 

учебного года в связи с сложностью структуры дефекта. 

Достаточный уровень 

образовывать, читать и записывать числа от 6 до 20; 

считать в прямом и обратном порядке по единице по 2, по 3, по 5; сравнивать числа в пределах 

20; 

пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 

решать примеры на сложение и вычитание в одно и два действия без перехода через десяток; 

знать разрядный состав чисел второго десятка, раскладывать числа на десятки единицы; решать 

простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка; 

решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц; 

заменять несколько монет по 1 р. одной монетой достоинством 2 р., 5 р., 10 р. и другими 

возможными способами; 

читать и записывать числа, выраженные одной единицей измерения; записывать и решать 

примеры с именованными числами; отображать точку на листе бумаги, классной доске; 

строить прямую линию с помощью линейки, чертить кривую линию; проводить прямую линию 

через одну и две точки. 

Минимальный уровень: 

образовывать, читать и записывать числа от 6 до 20; считать в прямом и обратном порядке в 

пределах 20; сравнивать числа в пределах 20 на конкретном материале; 

пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 

решать примеры на сложение и вычитание в одно действия без перехода через десяток; 

решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка (по готовому краткому 

условию или с помощью педагога); 

решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц (по 

готовому краткому условию или с помощью педагога); 

читать и записывать числа, выраженные одной единицей измерения; отображать точку на листе 

бумаги, классной доске; 

строить прямую линию с помощью линейки, чертить кривую линию. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом жизненных компетенций, необходимых 

для овладения обучающимися с РАС социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями. 
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владеет социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления 

об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела); 

владеет элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; развивает положительные свойства и качества личности. 

Содержание предмета 

Пропедевтика. Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), 

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

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

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

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

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

узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, 

ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, 

толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). Сравнение 

трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, 

выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, 

узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

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

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

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

легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 

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

меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества 

предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно однозначного 

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

же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

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

меньше, одинаково, равно, столько же. 

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

объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по отношению 

друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, 

дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в 

середине, в центре. 

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

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

верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения 

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

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

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

Геометрический материал 

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



50 
 

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

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

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

(килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год), стоимости (рубль, 

копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных 

целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения и деления. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь 

арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (переместительное свойство 

сложения и умножения). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления. 

Способы проверки правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые 

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

на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые арифметические задачи на 

нахождение произведения, частного (деление на равные части, деление по содержанию); увеличение в 

несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые арифметические задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», 

«меньше на (в)…». Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). 

Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение 

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

дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, 

незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. Использование чертежных 

инструментов для выполнения построений. 

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков ломаной и 

вычисление еедлины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 

Материально-техническое оснащение 

Перова М.Н. Методика преподавания математики в коррекционной школе. М.: ВЛАДОС 

Алышева Т. В., Эк В. В. Рабочая тетрадь по математике — В 2 частях. Москва: Просвещение Хилько 

А. А. Тетрадь по математике. Подготовительный класс — В 3 частях. М.: Владос Колесникова Е. В. 

Демонстрационный материал. Математика для детей 3 – 4 лет. М.: Сфера Колесникова Е. В. 

Демонстрационный материал. Математика для детей 4 – 5 лет. М.: Сфера 

Подрезова И. А. Школа умелого карандаша. Альбом упражнений по развитию графических 

навыков у детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. М.: Гном Д 

Подрезова И. А. Школа умелого Карандаша: рабочая тетрадь по развитию графических 

навыков у детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. М.: Гном Д 

Подрезова И. А. Школа умелого карандаша. Демонстрационные таблицы для зрительных 

диктантов по развитию графических навыков у детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. М.: Гном Д 

Кубики «Сложи узор» (Световид) 

Цветные счетные палочки Кюизенера (Корвет) 

Мир природы и человека Пояснительная записка 

Учебный предмет «Мир природы и человека» включен в образовательную область 

«Естествознание». 
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Программа является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, 

пропедевтическим этапом развития у учащихся понятийного мышления на основе сведений о живой и 

неживой природе. 

Цель: формирование у обучающихся c РАС первоначальных знаний о живой и неживой 

природе; понимание простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека, их 

подготовка к жизни в современном обществе. 

Задачи: 

-развивать познавательные способности; 

-выработать у детей правильное, осмысленное представление об изучаемых предметах и 

явлениях; 

-учить познавать свойства и качества предметов; 

-учить использовать знания о свойствах и качествах предмета в быту; 

-воспитывать у детей бережное отношение к окружающему миру. 

Общая характеристика предмета 

Содержание курса «Мир природы и человека» как учебного предмета на I этапе обучения 

(дополнительный первый класс – 1, 1 – 4 классы) представлено в АООП следующими разделами: 

сезонные изменения в природе, сезонные изменения в неживой природе, растения и животные в 

разное время года, одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года, неживая природа, 

живая природа (в том числе растения, животные, человек), безопасное поведение. Учебный материал в 

предложенных разделах, имеет концентрическую структуру и, в достаточной степени, представляет 

основы курса «Мир природы и человека» необходимые, как для успешного продолжения образования 

на следующих ступенях обучения, так и для подготовки обучающихся данной категории к 

самостоятельной жизни в современном обществе. 

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости от 

индивидуальных особенностей, психофизических возможностей учащихся. Достаточный уровень 

предполагает овладение программным материалом по указанному перечню требований, минимальный 

уровень – предусматривает уменьшенный объѐм обязательных умений. Минимальный и достаточный 

уровень предметных результатов по учебному курсу «Мир природы и человека» определяется в конце 

учебного года в связи с неоднородностью состава обучающихся класса и сложностью структуры 

дефекта. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования естествоведческих 

знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений наблюдать, анализировать, 

взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание предмета предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего 

мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи между природными 

явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные научные данные 

об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения младших 

школьников с РАС. 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, 

который выдвигает на первый план обеспечение: 

— полисенсорности восприятия объектов; 

— практического взаимодействия обучающихся с РАС 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.; 
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— 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 исполь- зованию знаний о живой и неживой природе, об 

особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», «Неживая 

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

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации большого 

количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для ознакомления и 

накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями. 

Сезонные изменения 

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

результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов. Дни недели, порядок следования, 

рабочие и выходные дни. Неделя и месяц. 

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

в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние, зимние, весенние, 

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

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

Весна – ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение солнечного тепла и 

света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость изменений в неживой и живой 

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

Сезонные изменения в неживой природе 

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

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

замеры температуры); осадки (снег – дождь, иней, град); ветер (холодный – теплый, направление и 

сила, на основе наблюдений); солнце (яркое – тусклое, большое – маленькое, греет, светит) облака 

(облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая - холодная вода), 

почвы (сухая - влажная – заморозки). 

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

животные в разное время года 

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

листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных. Раннецветущие, летние и 

осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка птиц. Весенний сбор веток для 

гнездования птиц. 

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

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

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

предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

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

заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями (похолодание, гололед, жара и пр.) 

Неживая природа 

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

называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов неживой природы по 

основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные свойства (выделяемые при 
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наблюдении ребенком), место в природе, значение. Элементарные сведения о Земле, как планете, и 

Солнце – звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля. 

Живая природа 

Растения 

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

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

пищу. 

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

дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, лист, цветок, плод и 

семена. Первичные представление о способах размножения. Развитие растение из семени на примере 

гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, использование человеком. 

Грибы 

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

Значение в природе. Использование человеком. 

Животные 

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

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

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

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

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

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

гнезд, соблюдение тишины и уединенности птиц на природе). 

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными растениями, 

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

грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода за домашними животными, подкормка птиц 

зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с видами помощи диким животным, и т.п. 

Человек 

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

пожилой). 

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

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

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

(чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека (глаза, уши, нос, язык, 

кожа). Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение новых впечатлений). 

Гигиена органов чувств. Бережное отношение ксебе, соблюдение правил охраны органов чувств, 

соблюдение режима работы и отдыха. Первичное ознакомление с внутренним строением тела 

человека (внутренние органы). 

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

(полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные продукты, мясо, рыба). 

Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогулки и занятия спортом . 

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

гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи мальчиков и девочек. 

Профессии людей ближайшего окружения ребенка. 

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

др.), книжный). Зоопарк или краеведческий музей. Почта. Больница. Поликлиника. Аптека. 

Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих в учреждении. Правила поведения 

в магазине. 

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

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

транспорт. Транспорт 

междугородний. Вокзалы и аэропорты. Правила поведения. 
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Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн России. 

Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. Национальные 

костюмы. Россия – многонациональная страна. Праздники нашей страны. Достижение нашей страны в 

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

денег. 

Безопасное поведение Предупреждение заболеваний и травм. 

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

предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) – прием 

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

время простудной (постельный режим, соблюдение назначений врача) и инфекционной болезни 

(изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по назначению 

врача, постельный режим). Вызов врача из поликлиники. Случаи обращения в больницу. 

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

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

медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе. 

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

с диким животным в зоопарке, в природе. 

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

ягодами. 

Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы светофора, 

пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение взрослым, движение по 

тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для 

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

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

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

Планируемые результаты изучения курса 

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости от 

индивидуальных особенностей, психофизических возможностей учащихся. Достаточный уровень 

предполагает овладение программным материалом по указанному перечню требований, минимальный 

уровень – предусматривает уменьшенный объѐм обязательных умений. Минимальный и достаточный 

уровень предметных результатов по учебному курсу «Мир природы и человека» определяется в конце 

учебного года в связи с неоднородностью состава обучающихся класса и сложностью структуры 

дефекта. 

Личностные результаты 

1) положительное отношение к школе; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) овладение элементарными социально-бытовыми навыками; 

4) сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебных 

ситуациях; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

6) воспитание уважительного отношения к иному мнению; 

7) развитие чувства доброжелательности к окружающим людям; 

8) сформированность соответствующих возрасту навыков безопасного, здорового образа 

жизни; 

9) развитие элементарных представлений об окружающем мире; 

Предметные результаты 
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Минимальный уровень: 

-называть изученные объекты и явления живой и неживой природы, окружающего мира; 

-различать 2-3 комнатных растений, их части, осуществлять уход; 

- различать овощи и фрукты, домашних и диких животных, времена года; 

- выполнять элементарные гигиенические требования, правила приѐма пищи. 

Достаточный уровень: 

- правильно называть изученные объекты и явления; 

-различать 3-4 комнатных растений, их части, осуществлять уход; 

-различать овощи и фрукты, объяснять, где растут; 

- различать домашних и диких животных, описывать их внешний вид, называть место 

обитания; 

- выполнять элементарные гигиенические правила; 

- различать признаки времѐн года. 

Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Материально-техническое оснащение 

Матвеева Н.Б. «Живой мир». Москва, Просвещение 

Почитаем и узнаем.1класс. Учебное пособие для общеобразовательных учебных заведений. 

Природа и мы С.Г. Шевченко Смоленск 

Н.Новосѐлова и А. Шлыкова. Окружающий мир, часть 1. Екатеринбург: «Центр, Учебная 

книга» С.А.Козлова, С.Е.Шукшина. Я и моѐ тело. Тематический словарь в картинках. М.: «Школьная 

пресса» Дидактический материал по темам : «Одежда», «Растения», «Грибы», «Животные», «Времена 

года», «Овощи», 

«Дикие и домашние животные», «Мебель», «Птицы». 

Музыка Пояснительная записка 

«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с РАС 

элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных 

способностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

Целью его являетсяприобщение 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 строится на основе принципа индивидуализации и 

дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, 

оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, систематичности и 

последовательности, наглядности. 

Общая характеристика предмета 
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Учебный предмет музыка включѐн в обязательную часть образовательной области «Музыка» 

учебного плана для учащихся с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Специфические особенности нарушения психического развития детей вызывают трудности при 

организации процесса обучения. Усвоение учебного материала и освоение социальных навыков носит 

неравномерный и избирательный характер. Приобретаемые знания, умения и навыки с большим 

трудом переносятся и используются в реальной жизни. Очень важно в коррекционной работе 

использовать характерные, образные, по возможности, яркие распевки, песенки, отрывки 

музыкальных произведения, которые могли бы, воздействуя на аффективную сферу ребенка, развивать 

высшие психические функции, к которым относятся мышление, воля, мотивация. Необходимо 

учитывать наличие образного содержания, что соответствует соблюдению принципа 

художественности. Обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

близки и доступны образы, связанные с их интересами и бытом: ситуации взаимодействия со 

сверстниками и родными, игры и игрушки, образы животных, сказочно- героические персонажи, 

школьная жизнь, общественные и природные явления, трудовая, профессиональная деятельность. 

Музыка для слушания отличается: четкой, ясной структурностью, формой; простотой музыкального 

языка; классической гармонией; выразительными мелодическими оборотами; использованием 

изобразительных, танцевальных, звукоподражательных элементов. 

Важно также сохранить привычную для детей с РАС последовательность смены деятельности в 

структуре урока. Повторяемость музыкальных произведений отвечает принципу концентризма 

построения учебного материала. Повторение обучающимися с РАС ранее изученных музыкальных 

произведений способствует лучшему пониманию, осознанию средств музыкальной выразительности, 

возникновению новых переживаний, закреплению уже полученных представлений, знаний, 

исполнительских умений и навыков, совершенствованию собственного музыкального опыта. 

Представленные в рабочей программе песни и распевки могут быть при необходимости 

дополнены нотными примерами аналогичного уровня сложности. Существенной частью уроков 

музыки являются музыкально – ритмические движения, музыкальные игры и простые танцевальные 

движения, корректирующие отклонения в развитии общей моторики детей с РАС. Все получаемые 

детьми с различными синдромами аутизма на уроках музыки знания, умения и навыки дают им 

собственный нравственный и эстетический опыт, являющийся практически значимым для их 

социальной адаптации и реабилитации. 

Музыка в образовательном учреждении является неотъемлемой частью предметов 

эстетического цикла, таких как литературное чтение, изобразительное искусство, ритмика. Специфика 

начального курса предмета музыка заключается в его тесной взаимосвязи с некоторыми учебными и 

коррекционными предметами. А именно: разучивание текста песен способствует приобретению 

навыков устной речи, правильная артикуляция звуков и слогов, техника развития певческого дыхания 

способствует развитию дикции ребѐнка. Для детей с различными синдромами аутизма, нарушением 

интеллекта, нарушениями поведения и всех сторон речи очень важно участие в художественной 

деятельности своего образовательного учреждения. Итогом творческой активности учащихся и 

педагогов могут стать праздничные утренники. 

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. Минимальный и достаточный уровень 

предметных результатов по учебному курсу «Музыка» определяется в конце учебного года в связи с 

неоднородностью состава обучающихся класса и сложностью структуры дефекта. 

Цель: обучения музыке детей с РАС являетсяприобщение их к основам музыкальной культуры, 

как неотъемлемой части духовной культуры в целом, для их социальной реабилитации и адаптации в 

современном обществе. 

Основы музыкальной культуры обучающихся с РАС – интегративное понятие, предполагающее 

овладение элементарными компонентами качеств, необходимых для занятий музыкальной 

деятельностью, доступное всем обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) с незначительными музыкальными способностями, не предусматривающее их 

целенаправленную подготовку к профессиональным занятиям музыкой (устойчивый интерес, 

положительная мотивация; основы музыкальных знаний, внемузыкальные представления; 

адекватность переживаний эмоциям, выраженным в музыке; проявление усилий в овладении 

музыкальной деятельностью; верное голосоведение мелодии, чистота интонирования; понимание 

содержания песен; точное воспроизведение ритмического рисунка, правильное звукоизвлечение при 

игре на простейших музыкальных инструментах). 

Задачи: 

-формирование доступных музыкальных знаний и умений 

-формирование стремления и привычки к слушанию музыки 

-развитие музыкальности, как комплекса способностей, необходимого для занятий 

музыкальной деятельностью (музыкальное восприятие, музыкально познавательные процессы, 

музыкальная память, эмоциональные переживания, чувство ритма, звуковысотный слух и др.); 

-обогащение представлений об отечественных музыкальных традициях (праздники, обычаи, 

обряды), формирование духовно-нравственных качеств личности (любовь к Родине, патриотизм, 

гордость за отечественную музыкальную культуру), как в урочной, так и во внеурочной деятельности; 

-реализация психокоррекционных и психотерапевтических возможностей музыкальной 

деятельности для преодоления у обучающихся неадекватных форм поведения, снятия эмоционального 

напряжения 

-коррекция недостатков развития познавательной деятельности и эмоционально – волевой 

сферы с учѐтом индивидуальных возможностей для профилактики социальной дезадаптации. 

Содержание учебного предмета 

В содержание программы входит овладение обучающимися с РАС в доступной для них форме 

и объеме следу- ющими 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. 

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

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; весела, 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. 
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Песенный репертуар:произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный материал должен быть 

доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь простой ритмический 

рисунок мелодии, короткие музы- кальные фразы, соответствовать требованиям организации 

щадящего режима по отношению к детскому голосу. 

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

детстве, школьной жизни и т.д. 

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

и пр. 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 исполнении напевных 

песен с различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

— пение коротких попевок на одном дыхании; 

— 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); 
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— укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 – 

до2. 

— получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

— Элементы музыкальной грамоты 

Содержание: 

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

— ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ― forte, тихая ― piano); 

— развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 

— элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная 

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

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-классиков 

и современныхавторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание: 

— обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; 

металлофон; ложки и др.); 

— обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах; 

— обучение игре на фортепиано. 

Материально-техническое обеспечение 

Е.А. Медведева. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная 

ритмика. Изд. центр «Академия» 

С.В. Исханова. Система диагностико – коррекционной работы с аутичными дошкольниками. 

Спб. Детство-пресс Е. Д. Макшанцева Детские забавы. Москва «Просвещение» 

Е. Черенкова Оригинальные пальчиковые игры. Москва «Рипол классик» Т. С. Овчинникова 

Логопедические распевки. Санкт – Петербург «Каро». 

Г. И. Анисимова Новые песенки для занятий в логопедическом саду. Санкт – Петербург «Каро» 

И. Бодраченко Музыкальные игры в детском саду. Москва «Айрис пресс» 

Э Финкельштейн Музыка от а до я. Издаьтельство «Композитор - Санкт – Петербург» 

Ж Металлиди, А. Перцовская Сольфеджио Учебное пособие для 1-го класса ДМШ. 

Издательство «Композитор – Санкт-Петербург» 

А. И. Буренина Ритмическая пластика для дошкольников (учебно – методическое 

пособие)Санкт – Петербург 

И. Каплунова, И. Новоскольцева Серия сборников «Ладушки» Издательство

 «Композитор – Санкт-Петербург» 

А. Н. Зимина Мы играем, сочиняем. Музыкальное воспитание детей 5-7 лет. Изд. «Ювента» 

Москва Т. Бабаджан Мы любим музыку песни и фортепианные пьесы для самых маленьких. Изд. 

«Музыка» Москва «Буратино за фортепиано» Популярные детские песни. Изд. «Композитор-Санкт – 

Петербург» О. В. Савинкова, Т. А. Полякова Раннее музыкально – ритмическое развитие детей 

(методическое пособие). ООО «Престо» Г. Ф. Вихарева Споѐм, попляшем, поиграем. 

Логоритмические игры для малышей. РЖ «Музыкальная палитра» 

«Воспитание и обучение детей с нарушениями развития» методический и практический 

журнал. Ооо Изд.«Школьная пресса» 

Волкова Т.Г., Евтушенко И.В. Особенности эстетической воспитанности умственно отсталых 

старших школьников // Современные наукоемкие технологии. №10 (часть 1). С. 119-122. 

Евтушенко И.В. Использование регулятивной функции музыки в воспитании детей с легкой 

умственной отсталостью//Современные проблемы науки и образования. № 6; URL: http://www.science-

education.ru/113-10919. 

Евтушенко И.В. Методологические основы музыкального воспитания умственно отсталых 

школьников//Фундаментальные исследования. № 10 (часть 13) С. 2963-2966. 

http://www.science-education.ru/113-10919
http://www.science-education.ru/113-10919
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Евтушенко И.В. Модель музыкального воспитания умственно отсталых школьников в системе 

специального образования//Межотраслевые подходы в организации обучения и воспитания лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. М.: Спутник+ 

Евтушенко И.В. Музыкальное воспитание умственно отсталых детей-сирот: Учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия» 

Евтушенко И.В. Теоретико-методологические основы музыкального воспитания умственно 

отсталых детей: Монография. М.: РИЦ МГОПУ им. М.А. Шолохова 

Евтушенко И.В. Хрестоматия по музыке и пению: Учеб. пособие для специальной, 

коррекционной образовательной школы VIII вида. Изд. 2-е, доп. и испр. М., РИЦ МГОПУ им. М.А. 

Шолохова 

Евтушенко И.В., Казючиц М.И., Чернышкова Е.В. Музыкальное сочинительство как 

профилактика профессиональной деформации личности педагога-дефектолога // Современные 

наукоемкие технологии. №8 (часть 1), С. 111-115. 

Казючиц М.И., Евтушенко И.В. Использование современной авторской песни в музыкальном 

воспитании умственно отсталых обучающихся // Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований. №5-5. С. 790-794. 

Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная ритмика / Под ред. 

Е.А. Медведевой. М. 

Дидактические средства, оборудование 

- фортепьяно, клавишный синтезатор (электромузыкальный инструмент); 

детские музыкальные инструменты (бубен, барабан, треугольник, маракасы, румба, 

металлофон, ксилофон, блок-флейта, колокольчики); 

- народные инструменты (деревянные ложки, свистульки, трещотки); 

- звукозаписывающее, звукоусиливающее и звуковоспроизводящее оборудование; 

- оборудование для видеозаписи и видеовоспроизведения, проекционное оборудование с 

экраном; 

- персональный компьютер (с необходимыми текстовыми, в том числе музыкальными, 

редакторами, программным обеспечением для подготовки презентаций, видеоматериалами, 

аудиозаписями; 

- нотный материал, учебно-методическая литература, научно-популярная литература по 

музыкальному искусству; 

- дирижерская палочка; 

- дидактический материал (репродукции картин, портреты композиторов и исполнителей, 

плакаты с изображением музыкальных инструментов различных составов оркестров, хоров, 

ансамблей; комплект знаков нотного письма на магнитной основе, пособие «музыкальная лесенка», 

демонстрационные материалы, подготовленные учителем: таблицы с признаками средств 

музыкальной выразительности, картинки, рисунки, фигурки, макеты; элементы театрального 

реквизита: маски, шапочки, костюмы сказочных персонажей). 

Планируемые результаты 

Минимальный уровень: 

определение содержания знакомых музыкальных произведений; представления о некоторых 

музыкальных инструментах и их звучании; 

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

совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

передача мелодии песни в диапазоне ре1-си1; 

различение песни, танца, марша; Достаточный уровень: 

определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

представления о музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); пение с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога) 

самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным сопровождением, так 

и без него выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами 
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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 

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

ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом) 

знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки (форте-громко, 

пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); особенности регистра (низкий, 

средний, высокий) и др. 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, 

грустные и спокойные) 

Рисование 

Пояснительная записка 

Рисование как учебный предмет направлен на формирование у обучающихся с РАС знаний об 

основах изобразительного искусства, оказывает большое значение на их эстетическое развитие. 

Название учебного предмета «Рисование» является неслучайным, поскольку именно рисунок 

является основой живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. В программу 

по рисованию включены беседы с обучающимися о содержании произведений изобразительного 

искусства. 

Изобразительная деятельность обучающихся с РАС обеспечивается восприятием ими 

окружающей реальной действительности, которая становится для них источником необходимых 

впечатлений, представлений и знаний. Изобразительная грамотность делает представления 

обучающихся более полными, четкими, прочными и становится одним из необходимых условий 

всестороннего развития их личности. 

Общая характеристика предмета 

Учебный предмет рисование включѐн в обязательную часть образовательной области 

«Искусство» учебного плана для учащихся с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Обучение математике носит предметно практический характер, тесно связанный как с жизнью 

и профессионально - трудовой подготовки учащихся, так и с другими учебными дисциплинами. 

Цель: проектирование коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для коррекционно-развивающей работы по 

подготовке обучающихся с РАС к жизни в современном обществе и к переходу на следующую 

ступень получения образования. 

Задачи: 

 воспитание интереса к изобразительному искусству; 

 раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 

 воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира; 

 обучение изобразительным техникам и приѐмам с использованием различных материалов, 

инструментов и приспособлений; 

 совершенствования учащихся правильного восприятия формы, строения, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве, умения находить в изображаемом объекте существенные 

признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

 формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, 

последовательно выполнять рисунок; контролировать свои действия; 

 развитие ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной и моторной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразных технических приемов рисования; 
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 развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения. 

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости от 

индивидуальных особенностей, психофизических возможностей учащихся. Достаточный уровень 

предполагает овладение программным материалом по указанному перечню требований, минимальный 

уровень – предусматривает уменьшенный объѐм обязательных умений. 

Планируемые результаты Предметные результаты 

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, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

 рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в 

соответствии с темой; 

 применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов 

в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов 

и действий. Достаточный уровень: 

 знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома идр.); 

 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 идр.; 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

 знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

 нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

 с

ледование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в 

другихинформационных источниках; 
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 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; 

 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; 

 различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 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: 

 положительное отношение и интерес к изобразительной деятельности; 

 понимание красоты в окружающей действительности и возникновение эмоциональной 

реакции «красиво» или «некрасиво»; 

 адекватные представления о собственных возможностях; 

 осознание своих достижений в области изобразительной деятельности; способность к 

самооценке; 

 умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится» 

 проявление уважительного отношения к чужому мнению и чужому творчеству; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 стремление к творческому досугу на основе предметно-практической и изобразительной 

деятельности; 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам 

изобразительной и творческой предметно-практической деятельности. 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

 сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 развитие эстетических потребностей и чувств,

 проявление доброжелательности, эмоционально- нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей. 

Общие организационные умения: правильно сидеть за рабочим столом; правильно держать 

инструменты (карандашами, кистью, красками, трафаретом) и пользоваться ими; правильно 

располагать изобразительную поверхность на столе (парте). 
Технические навыки изобразительной деятельности: 

 овладение приемами лепки: уметь размять целый кусок пластилина, отщипывать кусок от 

целого куска пластилина; скатывать, раскатывать, сплющивать, размазывать, оттягивать пластический 

материал во время работы с ним; примазывать части пластилина при составлении целого объемного 

изображения. 
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 овладение приемами работы с «подвижной аппликацией»: уметь складывать целое 

изображение из его деталей без фиксации на плоскости листа; совмещать аппликационное 

изображение объекта с контурным рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости 

листа; составлять по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости листа. 

 овладение приемами выполнения аппликации из бумаги: уметь работать с ножницами 

(резать кончиками ножниц, резать по прямой и кривой линиям), раскладывать детали аппликации на 

плоскости листа относительно друг 

друга в соответствии с пространственными отношениями, наклеивать детали аппликации на 

изобразительную поверхность с помощью клея, выполнять аппликацию, применяя технику обрывания. 

 овладение приемами рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

рисовать по заранее расставленным точкам предметов несложной формы по образцу, проводить 

разнохарактерные линии (прямая, волнистая, ломаная, спираль, замкнутая), рисовать предметы 

несложной формы с использованием этих линий; удерживать карандаш, фломастер, в руке под 

определѐнным наклоном к плоскости поверхности листа, освоить технику правильного положения 

карандаша, фломастера в руке при рисовании, уметь рисовать без отрыва руки с постоянной силой 

нажима и изменением силы нажима на карандаш, дорисовывать предметы несложных форм (по 

образцу) 
 овладение приемами работы красками: примакивание кистью; наращивание массы. 
 овладение действиям с шаблонами и трафаретами 

Композиционная деятельность: знать и применять элементарные приемы композиции на 

плоскости и в пространстве; соотносить изображаемый предмет с параметрами листа; устанавливать 

на изобразительной поверхности пространственные отношения; применять выразительные средства 

композиции: величинный контраст (низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое); 

применять приемы и правила композиции в рисовании с натуры, тематическом и декоративном 

рисовании. 
Восприятие и изображение формы предметов, пропорций, конструкции: усвоить понятия 

«предмет», 
«форма», «часть», «узор»; иметь представление о существовании разнообразных форм 

предметного мира, о сходстве и различии форм; знать геометрические фигуры; с помощью учителя и 

самостоятельно проводить обследование предметов, выделять их внешние признаки и свойства; 

соотносить формы предметов с геометрическими фигурами; передавать пропорции предметов; уметь 

практически применять приемы и способы передачи графических образов в лепке, аппликации, 

рисунке, узоре. 

Восприятие цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи: узнавать 

и различать цвета спектра; уметь работать кистью и красками; проявлять эмоции при восприятии 

цвета; передавать с помощью цвета эмоциональное состояние (радость, грусть); на практике 

применять различные цвета для передачи графических образов в рисовании, аппликации. 

Восприятие произведений искусства: уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя 

по теме; знать имена 3-4 известных художников; знать о материалах, которые используют художники 

при создании своих произведений; иметь элементарные представления о том, как и для чего создаются 

произведения декоративно- прикладного искусства; участвовать в обсуждении содержания 

художественных произведений (репродукции с картины художника, книжной иллюстрации, картинки, 

произведения народного и декоративно-прикладного искусства). 

Содержание предмета 
Подготовительный период обучения 
Организация рабочего места: правильно размещать на рабочем столе необходимые для работы 

художественные материалы, инструменты и приспособления, аккуратно убирать их после работы, 

сохранять прядок на рабочем столе в процессе рисования и др. 

Обучение приемам работы с подвижной аппликацией с целью подготовки детей к рисованию и 

развития умения целостного восприятия объекта: 

- складывание целого изображения из его частей; 

- составление по образцу композиции из нескольких объектов; 
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- совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометрической 
фигуры и т.п. 

Различение формы предметов и геометрических фигур при помощи зрения, осязания и 

обводящих движений руки, узнавание и называние основных геометрических фигур и тел (круг, 

квадрат, прямоугольник, шар, куб). 

Формирование графических представлений формы предметов и геометрических фигур (круг, 

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

Ориентировка на плоскости листа бумаги: нахождение середины, верхнего, нижнего, правого, 

левого края. 
Вертикальное, горизонтальное положение листа на рабочем столе. 
Развитие мелкой моторики руки: правильное удержание карандаша и кисточки, формирование 

навыка произвольной регуляции нажима и темпа движения (его замедление и ускорение), 

прекращения движения в нужной точке; сохранения направления движения. 

Обучение приемам работы в рисовании. 

Приемы рисования карандашом: 

- рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расставленным 

точкам предметов несложной формы по образцу). 

- рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, 

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 бумагой, 

трубочкой и т.п.; 

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

кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 
Обучение действиям с шаблонами итрафаретами: 
- правила обведения шаблонов; 

- обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, 

цифр. 

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

художественные материалы, их свойства и качества; изобразительных средств (точка, линия, контур, 

штриховка и т.д.). Обозначение словом признаков предметов («карандаш красный и длинный», «мяч 

круглый, зеленый» и т.п.). 
Обучение композиционной деятельности 
Понятие «композиция». Элементарные приемы композиции на плоскости и пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. Определение связи 

изображения и изобразительной поверхности. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Соотношение изображаемого предмета с параметрами листа (расположение листа 

вертикально или горизонтально). 

Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений (при 

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

дальше - меньше, загораживания. 

Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. Главное и 

второстепенное композиции. 
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Применение выразительных средств композиции: контраст по величине (низкое и высокое, 

большое и маленькое, тонкое и толстое), контраст по световой насыщенности (темное и светлое). 

Достижение равновесия композиции с помощью симметрии и т.д. 

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

декоративном рисовании. Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

Понятие «форма». Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Простые 

и геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние форм на предметы на 

представление о его характере. Силуэт. Передача разнообразных предметов на плоскости и в 

пространстве. 

Обследование предметов и выделение необходимых для передачи в рисунке признаков 

сходства объекта с натурой (или образцом). 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). Передача 

пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Понятия «орнамент» и «узор». Их сходство и различие. 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). Рисование по 

мотивам Дымковской игрушки, Городецкой, Гжельской росписи и др. 

Приемы передачи формы предметов: рисование по опорным точкам; дорисовывание; обведение 

шаблонов; рисование по клеткам; самостоятельное рисование, составление целого изображения 

(реального, сказочного) из частей. 

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

рыб, предметов быта, учебы и отдыха) в рисовании с натуры, тематическом и декоративном 

рисовании. 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

рисунке с помощью красок 

Понятие «цвет». Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и 

холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 
Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 
Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре 

основных цветов, отражение светлотности цвета (светло зеленый, темно зеленый 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. 
Обучение восприятию произведений искусства 
Беседы об изобразительном искусстве: 

Роль изобразительного искусства в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Работа художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, 

дизайнеров. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различие. 
Виды изобразительного искусства: 
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки. Приемы 

работы с различными графическими материалами. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 
характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи, Цвет – основа языка живописи. Образы природы и 

человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Объем – 

основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная средствами скульптуры. 



67 
 

Художественное конструирование. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон). Возможности использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Народное и декоративно-прикладное искусство. Истоки этого искусства и его роль в жизни 

человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Разнообразие форм в природе 

как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

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

прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России с учетом местных условий. 

Беседы на темы: «Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная 

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

произведения живописи и графики: И.Билибин, В.Васнецов, Ю.Васнецов, В.Канашевич, А.Куинджи, 

А Саврасов, В.Сутеев, 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.). Скульпторы создали произведения скульптуры: В.Ватагин, А.Опекушина, В.Мухина 

и т.д. 

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

материалы используют художники-декораторы. Произведения мастеров расписных промыслов 

(хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.). 
Материально-техническое оснащение 

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение адаптированной 

образовательной программы образования умственно отсталых обучающихся (интеллектуальными 

нарушениями) должно отвечать их особым образовательным потребностям. 

 Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования специальных 

учебников по предмету «Изобразительное искусство», адресованных данной категории обучающихся. 

 Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора учебного и 

дидактического материала (на I-ом этапе обучения преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности). 

 Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

 Систематическое изучение содержания курса на I-ом этапе обучения по предмету 

«Изобразительное искусство» обеспечивается на основе использования одноименных учебников 

«Изобразительное искусство» для 1–4 классов (авторы М. Ю. Рау, М. А. Зыкова), выпускаемых 

издательством «Просвещение». 

 Содержание учебников направлено на формирование жизненных компетенций 

обучающихся, а именно на практическое усвоение приемов работы с разными художественными 

материалами и в разных видах изобразительной деятельности, на воспитание эстетического 

отношения к окружающей действительности с актуализацией жизненного опыта ребенка, на развитие 

его коммуникативных навыков и др. Материал учебников способствует усвоению учащимися 

доступных академических знаний о цвете, форме, композиции, материалах и инструментах, а также 

соответствующего словаря, знакомит с произведениями известных художников и предметами 

народного творчества. 

 Обучение рисованию, лепке, работе над аппликацией детей с нарушением интеллекта 

выстроено с учетом особенностей их развития. Материал учебников направлен на формирование у 

детей способов познания предметов и явлений для образования у них полных и ярких представлений 
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об окружающем мире, развивает восприятие, зрительно-двигательную память, наглядно-образное 

мышление и воображение. 

 Освоение практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и 

художественного творчества требует специальных и специфических инструментов (ножниц, кисточек 

и др.), позволяющих ребенку овладевать отдельными операциями в процессе совместных со взрослым 

действий. Кроме того, для занятий по ИЗО необходим большой объем расходных материалов (бумага, 

краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды 

художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное 

оборудование для соответствующих мастерских. 
Список литературы 

1. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 т. Т. 5. «Основы дефектологии» (под ред. Власовой 

Т.А.) 

2. «Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе» (пособие для учителей и 

студентов дефектолог. ф-тов пед.институтов, под ред. В.В.Воронковой) 

3. Грошенков И.А. «Изобразительная деятельность во вспомогательной школе». 

4. «Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития» (Олигофренопедагогика. 

Учебное пособие для студентов высш. и средн. учебных заведений, под ред. Б.П.Пузанова) 

Физическая культура Пояснительнаязаписка 

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 предметазаключается 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 учащихся 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 образажизни; 
— поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

— формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических 

сведений по физическойкультуре; 

— воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

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

культурного поведения; 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает: 

— обогащение чувственного опыта; 
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— коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 
— формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности. 
Содержание программы отражено в разделах: «Знания о физической культуре», «Гимнастика», 

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

некоторые теоретические сведения и материал для практической подготовки обучающихся. 

Каждому из направлений соответствует ряд учебных задач, которые выстроены в определенной 

последовательности и решаются на протяжении всех лет обучения. 
Программой предусмотрены следующие виды работы: 
— беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества здоровья 

и коррекции нарушенных функций; 

— выполнение физических упражнений на основе показа 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 через ознакомление с элементами спортивных и 

подвижных игр. 

Знания о физической культуре 
Содержание предмета 
«Знания о физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Игры». 
Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал 

для практической подготовки обучающихся, необходимые, как для успешного продолжения 

образования на следующихступенях обучения, так и для подготовки обучающихся данной категории к 

самостоятельной жизни в современном обществе. 

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 бе зпредмето в(коррегирующие и общеразвивающие упражнения): основные 

положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления мышц; упражнения 

для мышц шеи; упражнения для укрепления мышц спины и живота; упражнения для развития мышц 

рук и плечевого пояса; упражнения для мышцног; упражнения на дыхание; упражнения для развития 

мышц кистей рук и пальцев; упражнения для формирования правильной осанки; упражнения для 

укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами: с гимнастическими палками; с флажками; с малыми обручами; с 

малыми мячами;с большим мячом; с 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. 
Легкая атлетика 
Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. Правила 

поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с 
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правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся 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. Бег. Прыжки. Метание. Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. Одежда и 

обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. 

Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. Правила поведения на уроках 

лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение попеременного двухшажного хода. Виды 

подъемов и спусков. Предупреждение травм и обморожений. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. Спуски, 

повороты, торможение. 

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 исоперником). Элементарные сведения по овладению 

игровыми умениями (ловля  мяча, передача, броски, удары по мячу. 
Практический материал. 
Подвижные игры: 
Коррекционные игры Игры с бегом 

Игры с прыжками Игры с лазанием 

Игры с метанием и ловлей мяча 
Игры с построениями и перестроениями 
Игры с элементами общеразвивающих упражнений Игры с бросанием, ловлей, метанием 

Место курса в учебном плане 

Напрохождение курса физической культуры отводится по 3 часа в неделю, курс рассчитан на 

99/102 часов (33/34 учебные недели). 

Планируемые результаты изучения курса 
Предметные результаты АООП по физической культуре включают освоение обучающимися с 

расстройством аутистического спектра специфические умения, знания и навыки для данной 

предметной области. Предметные результаты обучающихся данной категориине являются основным 

критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по физической культуре определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

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

выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при выполнении строевых команд; 

принимать правильную осанку; ходить в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участвовать в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

знать правила бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 
Достаточный уровень: 
практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, спортивных и подвижных игр и 

др. видов физической культуры; 

владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

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

прыжки и др.; принимают активное участие в подвижных играх и эстафетах со сверстниками; 

узнавать различный спортивный инвентарь в основных видах двигательной активности и уметь 

их применять в практической деятельности; 
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соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 
мероприятиях. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися начальными навыками 

адаптации в окружающем мире, установок, ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение физического и психического здоровья, 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. 

 
Материально-техническое оснащение 
Обеспечение учебного предмета «Физическая культура» включает: 
-печатные пособия: таблицы, схемы, плакаты с классификацией видов спорта, спортивных 

упражнений, последовательностью выполнения упражнений; 
-дидактический раздаточный материал: карточки по физкультурной грамоте; 
-информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие материалы, 

программы; 

-технические средства обучения; 

-экранно-звуковые пособия: видеофильмыи презентации по Олимпийскому, Паралимпийскому 

образованию; спортивным праздникам, национальным спортивным играм; 
-учебно-практическое оборудование: спортивный инвентарь и оборудование; спортивные 

тренажеры; 
-модули: набивные мячи, гантели; гимнастическое оборудование; скакалки, обручи, ленты; 

баскетбольные, волейбольные, футбольные мячи; сетки, флажки, кегли; тренажерное оборудование. 

Ручной труд 

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 РАС в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к 

последующему обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию созидательных 

возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на 

основе предметно-преобразующей деятельности. 
Задачи изучения предмета: 
— формирование представлений о материальной культуре как

 продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека. 

— формирование представлений огармоничном единстве природного и рукотворного мира и 

оместе в нѐм 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 сенсомоторныхпроцессов,руки,глазомерачерезформированиепрактическихумений. 
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— развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

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

целью). 

— формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации. 

— формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных особенностей, 

которая предусматривает: 

— коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, 

величины, цвета предметов, ихположения 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. 
Общая характеристика предмета 
Учебный предмет «Ручной труд» включѐн в федеральный компонент образовательной области 

«Технологии» учебного плана для учащихся с РАС и лѐгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Учебный предмет «Ручной труд» является базовым гуманитарным предметом в начальной 

школе, с помощью которого можно решать не только узко предметные задачи, но и общие для всех 

предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника с нарушениями аутистического 

спектра. Это прежде всего воспитание сознания, воспринимающего мир (не только произведения 

литературы и художественной культуры, но и весь окружающийм ир–мир людей и природы). 

Обучение чтению детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), осложненными 

легкой умственной отсталостью, представляет большую проблему в следствие специфических 

особенностей развития: 

 выраженная недостаточность или полное отсутствие потребности в контактах с 

окружающими, трудностиво взаимодействии со сверстниками, отгороженность от внешнего мира; 

 особенности эмоционально-волевой сферы: слабость или искаженность эмоционального 

реагирования, бедность эмоций, их однообразие, неадекватность, проявления негативизма при 

попытках вовлечь ребенка в произвольную деятельность; 
 боязнь всего нового, приверженность к сохранению неизменности окружающей 

обстановки; 
 ограниченность визуального контакта, фрагментарность зрительного внимания; 
 специфические особенности речевого развития: понимание обращенной речи на бытовом 

уровне, собственная речь представлена от вокализаций до автономной речи (разговоры с самим собой 

с использованием сложных оборотов, штампов с недостаточным осмыслением их). Часто отмечаются 

непосредственные или отставленные по времени эхолалии; грубое нарушение коммуникативной 

функции речи, низкая речевая активность; 
 низкая сформированность высших корковых функций, прежде всего пространственной 

ориентации. 
Специфические особенности нарушения психического развития детей вызывают трудности при 

организации процесса обучения. Усвоение учебного материала и освоение социальных навыков носит 

неравномерный и избирательный характер. Приобретаемые знания, умения и навыки с большим 

трудом переносятся и используются в реальной жизни. 

В программу можно включать характеристику обучающегося, его навыки и умения по 

предмету, уточнять значимые и сложные темы. 
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Работа может начинаться индивидуально, а затем продолжаться в классе. 
Содержание курса «Ручной труд» как учебного предмета на I этапе обучения (дополнительный 

первый класс 

– 11, 1 – 4 классы) представлено в АООП следующими разделами: работа с 

пластилином/глиной, работа с природными материалами, работа с бумагой, работа с текстильными 

материалами, работа с древесными материалами, работа сметаллом, комбинированные работы. 

Учебный материал, в предложенных разделах, располагается «от простого к сложному» и, в 

достаточной степени, представляет основы ручного труда необходимые, как для успешного 

продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для подготовки обучающихся 

данной категории к самостоятельной жизни в современном обществе. 

Содержание предмета 

Работа с глиной и пластилином Элементарные знания о глине и пластилине (свойства 

материалов, цвет, форма). Глина ― строительный материал. Применение глины для изготовления 

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

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

Инструменты для работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными способами: 

конструктивным, пластическим,    комбинированным.    Приемы    работы:    «разминание»,    

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

«раскатывание 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 шаблона. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок 

обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). Понятия: 

«линейка», 

«угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

- 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 

длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных 

форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной 
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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. 

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 
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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 с 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 план шайбы, гайки, винты). 

Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка). 

Соединение планок винтом и гайкой. Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин, природные материалы; бумага, 

пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, 

бумага и нитки; проволока, пластилин, скорлупа ореха. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

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

учеников класса, сотрудничество с учителем и одноклассниками в разнообразных видах деятельности; 

 развитие мотивации к обучению; 

 развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 развитие положительных свойств и качеств личности; 

 готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

 Предметные результаты Минимальный уровень: 

 выполнение простых инструкций учителя; 

 знание правил организации рабочего места; 

 знание основных цветов указанных материалов, названия материалов, используемых для 

выполнения поделок (пластилин, бумага, природный материал, картон); 

 умение дифференцировать операции при работе с материалами (пластилин – лепят, бумага – 

сгибают); 

 Достаточный уровень: 

 выполнение инструкций учителя; 
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 знание правил рациональной организации труда; 

умение соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами; знание названий 

материалов и объектов работ; 

умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий; оценивать 

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

выполнять поручения по уборке класса после уроков трудового обучения. 

Базовые учебные действия школе); т.д.); 

Личностные учебные действия: 

осознание себя как ученика; положительное отношение к окружающей действительности; 

проявление самостоятельности в выполнении простых учебных заданий; 

проявление элементов личной ответственности при поведении в новом социальном окружении 

(классе, 

 

готовность к изучению основ безопасного и бережного поведения в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия: 

вступать в контакт и работать в паре - учитель-ученик; 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно 

относиться к людям. 

Регулятивные учебные действия: 

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

парты и т.д.); активно участвовать в специально организованной деятельности (игровой, творческой, 

учебной). 

Познавательные учебные действия: 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности. Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Материально-техническое оснащение 

Обеспечение учебного предмета «Ручной труд» включает: 

учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетрадей; учебно-

практическое оборудование: 

материалы: 

— краски акварельные, гуашевые; 

— фломастеры разного цвета; 

— цветные карандаши; 

— бумага рисовальная а3, а4 (плотная); 

— бумага цветная разной плотности; 

— картон цветной, серый, белый; 

— бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); 

— бумага в крупную клетку; 

— набор разноцветного пластилина; 

— нитки (разные виды); 

— ткани разных сортов; 

— природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого ореха, 

тростниковая трава идревесные опилки;алюминиевая фольга;проволока цветная; 

клей ПВА, крахмальный клей, клеящий карандаш; 

— шнурки для обуви (короткие, длинные); 

— инструменты: 

— кисти беличьи № 5, 10, 20; 
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— кисти из щетины № 3, 10, 20; 

— стеки; 

— ножницы; 

— циркуль; 

— линейки; 

— угольники; 

— иглы швейные с удлиненным (широким) ушком; 

— булавки швейные; 

— шило с коротким стержнем; 

— напильник; 

— карандашная точилка; 

— гладилка для бумаги; вспомогательные приспособления: 

— подкладные доски; 

— подкладной лист или клеенка; 

— коробка для хранения природных материалов; 

— подставка для кисточки; 

— баночка для клея; 

— листы бумаги для работы с клеем (макулатура); 

— коробочка для мусора; 

— тряпочки или бумажные салфетки (влажные) для вытирания рук; 

печатные пособия: таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству; дидактический раздаточный материал: карточки-задания по технологии 

изготовления изделия; 

информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие программы по 

ручному труду; технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия; 

модели и натуральный ряд: муляжи фруктов и овощей; изделия декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; модели геометрических фигур и тел; модель фигуры человека, 

животных; керамические изделия; предметы быта; различные виды раздаточных коллекций; 

конструкторы. 

 
Учебники, учебные 
пособия 

Комплект учебников и рабочих тетрадей КузнецоваЛ.А. «Технология. 
Ручной труд».  –С.-Петербург: Просвещение 

Методические 

пособия для 

педагога 

Т.М. Геронимус «150 уроков 

труда в 1-4 классах» 

Т.М.Геронимус Серебряная 

паутинка. Уроки труда Т.М. 

Геронимус Бумажкино царство. 

Уроки труда Т.М.Геронимус 

Учимся мастерить. 1-4 кл. 

Т.М.Геронимус Правила безопасности 

на уроке труда. 1-4кл. С.Афонькин, 

ЕАфонькина. Игрушки из бумаги. 1-4 

кл. 

Б.Г.Гагарин. Конструирование 

из бумаги. 1-4 кл. В.Кард. 

Сказки из пластилина. 1-4 кл 

А.В.Просужий Лепка в начальных 

классах. 1-4кл. Н. А. Цирулик 

Умные руки. 1 кл. 

И.Ю.Карельская Вязаная 

игрушка. 1-4кл. 
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И.Ю.Карельская Мягкая 

игрушка. 1-4кл. 

Л. В. Базулина. 100 поделок из 

природных материалов. 1-4кл. 

Н.Докучаева Чудеса из ткани своими 

руками. 1-4 кл. 
Н.Докучаева Мастерим бумажный мир.1-4 кл. 

Технические 
средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 
магнитная доска, телевизор; CD-проигрыватель с USB-

выходом, компьютер с программным обеспечением; 
слайд -проектор; мультимедиапроектор; экран. 

Дополнительные 
средства 

Наглядный материал, предметные и сюжетные картинки, таблицы, 
пиктограммы. 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: «Формирование коммуникативного поведения» (фронтальные и/или 

индивидуальные занятия),  

-«Музыкально ритмические занятия» (фронтальные и/или индивидуальные занятия), 

«Социально–бытовая ориентировка» (фронтальные и/или индивидуальные занятия), «Развитие 

познавательной деятельности» (индивидуальные занятия). 

Форма проведения занятий определяется исходя из формы организации образования 

конкретного ребенка (общеобразовательный класс, специализированный класс, ИУП (индивидуально 

на дому, ресурсный класс). Содержание данной области может быть дополнено организацией 

самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» 

Основные задачи реализации содержания: Формирование мотивации к взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми. Коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, 

коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм поведения. Активизация навыков 

устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение мыслей и чувств в самостоятельных 

высказываниях. Развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств 

невербальной и вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной и 

внешкольной деятельности. 

 
Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» 
Основные задачи реализации содержания: эстетическое воспитание, развитие эмоционально – 

волевой ипознавательной сферы, творческих возможностей обучающихся, обогащение общего и 

речевого развития, расширение кругозора. Развитие восприятия музыки. Формирование правильных, 

координированных, выразительных и ритмичных движений под музыку (основных, элементарных 

гимнастических и танцевальных), правильной осанки, умений выполнять построения и перестроения, 

исполнять под музыку несложные композиции народных, бальных и современных танцев, 

импровизировать движения под музыку. Формирование умений эмоционально, выразительно 

иритмично исполнять музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле 

под аккомпанемент учителя. Развитие у обучающихся стремления и умений применять 

приобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельностиво внеурочное время, в том числе при 

реализации совместных проектов со  сверстниками. 

 
Коррекционный курс «Социально–бытовая ориентировка» 
Основные задачи реализации содержания: Формирование представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира в ходе специально организованной практической социально – бытовой 
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деятельности, развитие жизненных компетенций, необходимых в учебной и внеурочной деятельности, 

способствующих социальной адаптации. 

 
Коррекционный курс «Развитие познавательной деятельности» 
Основные задачи реализации содержания: коррекция и развитие высших психических функций 

(сенсорно-перцептивной сферы, представлений, внимания, памяти, мышления и других), активизация 

познавательной деятельности с учетом возможностей и особенностей каждого обучающегося. 

 
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом» 
Форма организации логопедических занятий: индивидуальные. Данный раздел 

предусматривает работу сречевой системой в целом; развитие речевых навыков; формирование и 

активизацию мотивационного компонента речевой коммуникации; развитие и коррекцию навыков 

диалогической речи; расширение словаря; формирование умений устного монологического 

высказывания; освоение лексических и грамматических связей; формирование грамматического строя; 

развитие связной речи. Содержание работы кокретизируется исходя из особенностей ребенка, степени 

выраженности особенностей, обазовательных потребностей, налчиия и степени развтия речи. 

 

 2.3. Программа нравственного развития обучающихся при получении начального 

общего образования 

 

Программа нравственного развития направлена на организацию нравственного уклада 

школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся с РАС, основанного на системе духовных ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально- педагогической деятельности школы, семьи и 

других субъектов общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования являются Закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС НОО, Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа нравственного развития призвана направлять образовательный процесс на 

воспитание обучающихся с РАС в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому 

наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения, 

предусматривать приобщение обучающихся с РАС к базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения через совместную деятельность на основе эмоционального 

осмысления происходящего. 

В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

Целью нравственного развития обучающихся с РАС на уровне начального общего образования 

является социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств и нравственного поведения. 

Задачи нравственного развития обучающихся с РАС на уровне начального общего 

образования: 

1. в области формирования личностной культуры: формирование мотивации универсальной 

нравственной компетенции — «становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм; формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; формирование 

способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 
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оценку своим и чужим поступкам; формирование в сознании школьников нравственного смысла 

учения; формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях;формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование критичности 

к собственным намерениям, мыслям и поступкам; формирование способности к самостоятельным 

поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты;развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата; 

2. в области формирования социальной культуры:формирование основ российской 

гражданской идентичности 

– усвоенного, осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как 

гражданина России; пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; воспитание положительного отношения к 

своему национальному языку и культуре; формирование патриотизма и чувства причастности к 

коллективным делам; 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; формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; формирование 

основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов России. 

3. в области формирования семейной культуры:формирование отношения к семье как основе 

российского общества; формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; формирование представления о семейных 

ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; знакомство обучающихся с культурно-

историческими и этническими традициями российской семьи. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, 

в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, где каждый 

педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов 

и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности: в содержании и построении уроков; в способах организации совместной 

деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и 

сотрудничества взрослого и ребенка;в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности обучающихся; в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла;в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая и детско- юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, средств массовой информации, традиционных российских 

религиозных объединений. 

Программа обеспечивает: организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

каждому обучающемуся с РАС использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и 

нормы поведения;формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику. 

Программа нравственного развития включает описание: цели и задач, основных направлений 

работы, перечень планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, моделей поведения 

обучающихся с РАС), формы организации работы. 
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Основные направления и ценностные основы нравственного развития обучающихся 

Общие задачи нравственного развития обучающихся на уровне начального общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

Каждое из направлений нравственного развития обучающихся основано на определенной 

системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Для обучающихся с РАС, осложненными интеллектуальными нарушениями, слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребѐнка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом 

и детьми во многом определяет качество нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый пример 

нравственности. 

Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном развитии личности 

обучающегося. 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством примеров 

нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, 

истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах ис- кусства, сказках, легендах и мифах. Важно 

использовать и примеры реального нравственного поведения, которые могут активно 

противодействовать тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, 

которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание 

компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Нравственное развитие обучающихся с РАС лежит в основе их «врастания в человеческую 

культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению 

изоляции проблемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление 

ребѐнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, 

микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

 

Условия реализации основных направлений нравственного развития обучающихся с РАС 

Направления коррекционно-воспитательной работы по нравственному развитию обучающихся 

с РАС реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных 

предметов. 

Содержание и используемые формы работы должны соответствовать возрастным особенностям 

обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривать учет 

психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи общественности по 

духовно- нравственному развитию обучающихся. 

Нравственное развитие обучающихся с РАС осуществляются не только общеобразовательной 

организацией, но и семьѐй, внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие 

общеобразовательной организации и семьи имеет решающее значение для осуществления духовно-

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные 

позиции сохраняют организации дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач нравственного развития 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педаго- гического коллектива общеобразовательной организации. 

При реализации программы нравственного развития обучающихся образовательная 

организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными 

религиозными организациями, общественными организациями и объединениями граждан ― с 

патриотической, культурной, экологической и иной направленностью, детско-юношескими и 
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молодѐжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности 

базовые национальные ценности. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия: 

-участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного развития обучающихся; 

-реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в 

рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития 

обучающихся и одобренных педагогическим советом общеобразовательной организации и 

родительским комитетом общеобразовательной организации; 

-проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития в 

общеобразовательной организации. 

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с РАС — один из 

самых действенных факторов их нравственного развития. Повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации 

программы духовно-нравственного развития обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы общеобразовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении нравственного развития обучающихся должна 

быть основана на следующих принципах: 

-совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации в 

разработке содержания и реализации программ нравственного развития обучающихся, в оценке 

эффективности этих программ; 

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

-опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений нравственного развития 

обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы общеобразовательной 

организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут 

быть использованы различные формы работы (родительское собрание, родительская конференция, 

организационно- деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, родительский лекторий, 

семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др). 

 

Планируемые результаты нравственного развития обучающихся с РАС 
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Каждое из основных направлений нравственного развития обучающихся должно обеспечивать 

формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения окружающей действительности и форм общественного нравственного взаимодействия. 

В результате реализации программы нравственного развития должно обеспечиваться: 

-приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о 

себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе 

и т. п.), первичного по- нимания социальной реальности и повседневной жизни; 

-переживание обучающимися опыта нравственного отношения к социальной реальности (на 

основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной 

организации и за ее пределами); 

-приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил вследствие 

участия в той или иной общественно значимой деятельности; 

-развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности и т. д. 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его социальных 

компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагогов, других 

субъектов нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. 

п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

По каждому из направлений нравственного развития должны быть предусмотрены следующие 

воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: любовь к близким, к общеобразовательной организации, своему селу, городу, народу, 

России; элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем окружении и о 

себе; стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; уважение к 

защитникам Родины; положительное отношение к своему национальному языку и культуре; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и еѐ 

народов; умение отвечать за свои поступки; негативное отношение к нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей; интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края 

(населѐнного пункта), в котором находится образовательная организация. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: различение хороших и плохих 

поступков; способность признаться в проступке и проанализировать его; представления о том, что 

такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в семье и в обществе; представления о 

правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на улице, в населѐнном пункте, в 

общественных местах, на природе; уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; бережное, гуманное отношение ко всему 

живому; представления о недопустимости плохих поступков; знание правил этики, культуры речи (о 

недопустимости грубого, невежливого обращения, использования грубых и нецензурных слов и 

выражений). 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни: первоначальные 

представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, труда в жизни человека и 

общества; уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе; элементарные 

представления об основных профессиях; первоначальные навыки коллективной работы, в том числе 

при выполнении коллективных заданий, общественно- полезной деятельности; проявление 

дисциплинированности, последовательности и настойчивости в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; соблюдение порядка на рабочем месте. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): различение красивого и некрасивого, 

прекрасного и безобразного; формирование элементарных представлений о красоте; формирование 

умения видеть красоту природы и человека; интерес к продуктам художественного творчества; 
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представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности; представления и 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Приведенные результаты духовно-нравственного развития обучающихся носят 

рекомендательный характер и могут уточняться общеобразовательной организацией и родителями 

(законными представителями) обучающихся; являются ориентировочной основой для проведения 

оценочной экспертизы общеобразовательной деятельности образовательных организаций в части 

духовно-нравственного развития, осуществляемой при проведении государственной аккредитации 

образовательных организаций. 

 

 2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта – это комплексная программа формирования 

их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Структура программы: пояснительная записка; нормативно-правовая база; цели, задачи и 

результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на уровне 

начального общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; направления 

деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической 

культуры обучающихся, отражающие специфику образовательного учреждения, запросы участников 

образовательного процесса; виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; критерии, 

показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся; методика и 

инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учѐтом этнических, социально-

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, 

планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьѐй, учреждениями 

дополнительного образования и другими общественными организациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП НОО 

обучающихся с РАС: формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в окружающем 

мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с РАСдействовать 

предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить 
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природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 

уровне начального общего образования формируется с учѐтом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья обучающихся: - неблагоприятные социальные, экономические и 

экологические условия; - факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к ухудшению здоровья обучающихся; - чувствительность к различным воздействиям при 

одновременной инертности реакции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием 

и результатом, между начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье 

обучающихся; - формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки; - 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с 

отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за исключением обучающихся с серьѐзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы;- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, требующий создание 

соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивает: - формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

среды; -пробуждение в детях желания заботиться о своемздоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; - формирование 

познавательного интереса и бережного отношения к природе; -формирование установок на 

использование здорового питания;-использование оптимальных двигательных режимов для 

обучающихся с РАС с учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; -соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; -

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся; -становление 

умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ;-формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; -формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с РАС является направляемая и организуемая взрослыми 

практическая работа обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей, 

способствующая: практическому освоению ими знаний основ здорового образа жизни; развитию 

потребности взаимодействия с природной средой; пониманию роли в жизнедеятельности человека 

режима дня, двигательной активности, правильного питания, выполнения правил личной гигиены. 

Цели, задачи и результаты деятельности по формированию культурыэкологического, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ОВЗ. 

Цель программы – социально-педагогическая поддержка в сохранении и укреплении 

физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

-формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
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-формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

-формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности; 

-формирование установок на использование здорового питания; 

-использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей, 

-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

-соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

-развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

-формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в общеобразовательной организации организована по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей

 инфраструктуры общеобразовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в 

урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни во 

внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной 

организации. Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

− соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

− наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

− организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

− оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

− наличие помещений для медицинского персонала; 

− наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

общеобразовательной организации. 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в 

урочной деятельности. 
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Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание базовых 

учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с РАС основ 

экологической культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль 

принадлежит таким учебным предметам как 

«Физическая культура», «Мир природы и человека», а также «Ручной труд». 

Реализация программы формирования экологической культурыи здорового образа жизни 

во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни осуществляется 

во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-нравственном, спортивно-

оздоровительном, об- щекультурном). Приоритетными могут рассматриваться спортивно-

оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно в части экологической 

составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной 

деятельности обучающихся с РАС, основная цель которой создание условий, способствующих 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося 

средствами физической культуры, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно- оздоровительном направлении 

способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

обучающимися с РАС освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

ОО предусматривает: 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

- проведение просветительской работы с обучающимися с РАС (по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и 

т.п.). 

Реализация дополнительных программ 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются дополнительные 

программы экологического воспитания обучающихся с РАС и формирования у них основ безопасной 

жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках духовно-

нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование элементарных 

экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружающей действительности, 

ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и укрепления здоровья, 

экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение. 

В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа формирования основ 

безопасного поведения обучающихся с РАС. 

В содержании программ должно быть предусмотрено расширение представлений обучающихся 

с РАС о здоровом образе жизни, ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного 

поведения в быту, природе, в обществе, на улице,в транспорте, а также в экстремальных ситуациях. 

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и профилактическая 

направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, здорового образа жизни должно 

способствоватьовладению обучающимися с РАС основными навыками здорового образа жизни, 

элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и   при несчастных случаях, в том числе 
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простыми способами оказания или поиска помощи, а также формированию стереотипов безопасного  

поведения в типичных ситуациях. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также особенностей региона проживания. 

При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной деятельности на первое 

место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов базовых 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечениеэкологической безопасности человека и природы. 

В связи с этим необходимо продумать организацию системы мероприятий, позволяющих 

обучающимся с РАС использовать на практике полученные знания и усвоенные модели, нормы 

поведения в  типичных ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные мероприятия, 

досугово- развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, общественно 

полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в кружках, прогулки, 

тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни, мини-проекты, экологические 

акции, походы по родному краю и т.д. 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования 

безопасного образа жизни включает: 

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

столов и т.п.; 

-организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление родителей 

широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития детей, 

укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, соблюдением 

режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного поведения, повышением 

адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного 

травматизма и т. д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

общеобразовательной организации, всех специалистов, работающих в общеобразовательной 

организации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, медицинских работников и др.). 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная на 

повышение квалификации работников общеобразовательной организации и повышение уровня их 

знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно- методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Планируемые результаты освоения программы формированияэкологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

-ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, способность 

сочувствовать природе и еѐ обитателям; 

-потребность в занятиях физической культурой и спортом; 
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-негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

охраны; 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

-элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

- установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках; 

-стремление заботиться о своем здоровье; 

-готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

-готовность   противостоять   вовлечению   в   табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

-готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

-овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением 

различных социальных ролей; 

-освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др.); 

-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире; 

-овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

2.5.  Рабочая программа воспитания 

Введение Рабочей программы  воспитания регламентируется следующими 

документами: 

-Конституция Российской Федерации; 

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

-Федеральный закон 31.07.2020 №304- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся; 

-«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. –

Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015); 

-«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации» 

-Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года 

(утв. Распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2018г. №2950-р); 

-«Концепция Федеральной целевой программы РФ «Развитие образования» (Постановление 

Правительства РФ от 26.12.2017 №1642); 

--Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020г. №1836 "О государственной 

информационной системе" Современная цифровая образовательная среда" (утв. Указом Президента 

РФ от 31.12.2015 №683, с изменениями от 06.03.2018); 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442" Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" 

-«Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года» (утв. Указом Президента РФ от 19.12.2012  №1666). 

Рабочая программа воспитания МОУ «СОШ №2 с УИОП» г.Валуйки  направлена на  развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 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 
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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.  

Рабочая программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники (учитель, 

классный руководитель, заместитель директора и т.п.) наставники, могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать свою школу 

воспитывающей организацией. 

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с детьми и 

включает в себя четыре основных раздела. 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором 

кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: информация о специфике 

расположения школы, особенностях ее социального окружения, значимых партнерах школы, 

особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, а также 

важных для школы принципах и традициях воспитания. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения цели. 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленной цели и задач воспитания.  

Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе 

воспитательной работы школы. Деятельность педагогических работников МОУ «СОШ № 2 с УИОП» 

в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения Основной 

образовательной программы начального, основного, среднего общего образования. 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в котором 

показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной 

работы. Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа, который дополнен указанием 

на его критерии и способы его осуществления. 

К Рабочей программе воспитания прилагается  календарный план воспитательной 

работы. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» (МОУ «СОШ №2 с УИОП») - одно из старейших 

образовательных учреждений города Валуйки с богатой историей и традициями. Именно традиции 

обеспечивают стабильность воспитательной системы образовательной организации. Их сохранению и 

развитию придается особое значение. 

Воспитательная система школы направлена на создание единого воспитательного 

пространства, главной ценностью которого является личность ребенка, его развитие, самореализация 

и самоопределение в обществе. МОУ «СОШ №2 с УИОП» находится по адресу г. Валуйки, 

Белгородская область, улица 1 Мая, 51. Школа располагается в центре города. Она основана в 1937 

году. Образовательное учреждение находится вблизи учреждений культуры и отдыха, спортивных 

объектов, учреждений дополнительного образования. В учреждении обучается более девятисот детей, 

из них более ста детей из многодетных семей. По социальному статусу семьи преобладают 

госслужащие, рабочие, есть категория предпринимателей, военнослужащих, увеличилось количество 

домохозяек, есть временно неработающие, пенсионеры, инвалиды. Следует отметить, что в школе 

обучаются дети-инвалиды, дети с ОВЗ, дети с РАС. Для обеспечения  качества образования и 

воспитания созданы необходимые материально-технические, кадровые, методические условия. 

Образовательное учреждение осуществляет свою деятельность в одну смену в режиме пятидневной 

недели. В школе нет платных образовательных услуг. Традиционно вторая половина дня посвящена 

работе элективных курсов, кружков, спортивных секций, индивидуальным и групповым занятиям, 

классным и общешкольным творческим делам, внеурочной деятельности. Большой воспитательный 
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потенциал выполняет школьный музей, центр одаренных детей. В школе есть спортивный зал, 

спортивная площадка, игровые зоны, спортивный арт объект, актовый зал, компьютерные классы, 

библиотека, столовая, достаточное количество кабинетов для образования и воспитания обучающихся. 

Среда воспитательной системы МОУ «СОШ №2 с УИОП» включает в себя не только возможности 

школы, но и социокультурные ресурсы города. В школе выстроена эффективная модель социального 

партнёрства. Среди партнеров - Валуйское Благочиние, Валуйское городское казачье общество, 

воинска часть 34670, МБОУ ДОД ДДТ г. Валуйки, МУДО ВГСЮТ, МУДО «ЦДЮТур» МБУ ДО 

"ВДХШ им.Григорова", МБУ ДО Валуйская ДШИ № 1, МКУК "Валуйский  историко - 

художественный музей" ,МБУ«Спортивная школа г. Валуйки», ОКУ «Валуйский ЦЗН».  Организация 

и проведение профилактических мероприятий в школе проходят совместно с ОДН   ОМВД по 

Валуйскому городскому округу, КДН и ЗП, ОГБУЗ "Валуйская ЦРБ" (Наркологический кабинет), 

УСЗН.  

Оригинальные воспитательные находки школы: 

1) Школьный уклад жизни и системный подход к применению новых воспитательных 

технологий позволяет создать систему воспитания и развития «Доброжелательная школа: семья, 

общество, патриотизм», а также становление воспитательных систем класса, разработанных 

классными руководителями на основе системы персональных поручений, целенаправленных 

воспитательных мероприятий и оценочных инструментов; 

2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении 

конструктивных отношений и целенаправленной организации совместной деятельности по развитию 

школьного уклада(реализация программы «Школа ответственного родительства»); 

3) Обеспечение 100% охвата внеурочной деятельностью всех категорий обучающихся за 

счет профессионального ресурса педагогов школы; 

4) Модель управления результатами воспитания на основе системы распределения 

профессиональных поручений с учетом свободного выбора, обеспечивающая повышение уровня 

персональной ответственности каждого педагога за качество выполненной работы. 

Процесс воспитания в школе 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 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются коллективные 

творческие дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого общешкольного дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

планирование, проведение и 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); 
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- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность в ходе проведения 

внутришкольного ежегодного конкурса «Класс года»; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, 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. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в МОУ «СОШ №2 с УИОП»- личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

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

ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии 

их социально значимых отношений); 

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

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста(уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как 

нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие: 

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

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 
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- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по 

мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение 

в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста(уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в 

своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 
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позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста(уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с 

их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно 

он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки и секции, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций (РДШ); 
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7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

11) создание условий комплексной безопасности участников образовательного процесса; 

организация профилактической работы по соблюдению правил безопасного поведения на улицах 

города и района, пожарной безопасности, информационной безопасности,  по предупреждению 

безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий обучающихся, формированию 

законопослушного поведения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел (далее 

КТД), интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

-социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (здоровьесберегающей, благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума: -социально-благотворительная инициатива (акция) Акция  «Дети вместо цветов», «Подари 

шанс ребенку», «Спешите делать добрые дела!», «Доброе сердце разделит боль», «Подари друг другу 

улыбку»,  «С любовью к России мы делами добрыми едины», «Письмо ветерану», «Обелиск», 

«Осенняя неделя добра», посвященная Дню пожилого человека, «Низкий Вам поклон», поздравление 

педагогов- ветеранов; 

- патриотическая акция «Ветеран живет рядом», организация встреч с ветеранами 

Великой Отечественной войны, локальных войн, тружениками тыла, военнослужащими; 

- встречи учащихся, родителей с представителями ОДН ОМВД, ГИБДД в рамках 

профилактических мероприятий (профилактика правонарушений, употребления ПАВ, наркотиков, 

нарушений ПДД и т.д.); 

- Историко-краеведческие игры «Я- валуйчанин!», музейные уроки; 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

- «Здравствуй, школа!»- линейка, посвященная Дню знаний; 

- Посвящение в первоклассники «Мы школьниками стали!»; 

- День Учителя, «С любовью к Вам, Учителя!» (поздравление учителей, концертная 

программа, подготовленная обучающимися); 
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- Новогодний серпантин (новогоднее представление и игры у елки); 

- День матери, праздничное поздравление; 

- Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания; 

- Праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, 

- 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, «Последний звонок», «Выпускной» 

и др.; 

- Предметные недели; 

- 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 (вступление в детскую организацию «Альтаир»); 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок»; 

- 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: 

- награждение на торжественной линейке «Последний звонок»;  

- по итогам учебного года; 

- награждение в рамках торжественной части Выпускного вечера; 

- общешкольные родительские собрания, которые проводятся регулярно, в их рамках 

обсуждаются насущные проблемы; 

- итоговые родительские собрания ( благодарственные письма родителям). 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольного 

Совета старшеклассников. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- 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; 

- при необходимости 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 «Классное руководство» 
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Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса, 

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 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), 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; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и 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; 

 - проведение тематических классных часов: формирование здорового образа жизни,  изучение 

правил дорожного движения, пожарной, информационной безопасности, действий при ЧС, а также 

направленных на формирование межличностных отношений, воспитание гражданственности и 

патриотизма, самосовершенствование личности. Включение часов работы с психологом. Выработка 

совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в 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 классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) - со школьным психологом и социальным педагогом; 

- 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 с учителями- предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 
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предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 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; участие в совещаниях при директоре «Адаптация обучающихся 1,5, 10 классов», 

проведение уроков безопасности в сети Интернет, «Уровень воспитанности учеников»; 

- привлечение учителей- предметников 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(индивидуальные и групповые консультации 

педагога-психолога и социального педагога); 

- 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, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы (организация и проведение мероприятий к праздничным и памятным 

датам: «День знаний», «День уважения к старшему поколению», «День матери», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день, «День Города», «Юбилей школы», «Бессмертный полк» 

и другие). 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов:  

Познавательная деятельность.Курсы внеурочной деятельности: «Секреты русского 

словообразования», «Экология и искусство», «Занимательная математика», «Методика проектной и 

исследовательской деятельности», «Мир лекарственных растений», «За страницами учебника 

истории», «Я- исследователь», «Робототехника»,направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание 

кэкономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 
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Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности: «Мир вокального 

искусства»,«Домисолька», «От истоков к современности», «Рукоделие», создающие благоприятные 

условия для социальной 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. Участие в  фестивале 

«Адрес детства - Россия». 

Проблемно-ценностное общение.Курсы внеурочной деятельности - «Секреты живого слова», 

«Риторика+ театр», «Азбука журналистики», направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.Курсы внеурочной деятельности: «Фитбол-

аэробика», «Лапта», «Шахматы», «Баскетбол», «Волейбол», «Танцующий город», «Основы 

хореографии»,  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. 

Туристско-краеведческая деятельность.Курсы внеурочной деятельности: «Моя малая Родина», 

«Моя первая экология», «Мой край», работа активистов школьного музея,  интеллектуальная квест-

игра «Моя малая родина – Белгородчина!», конкурс «Белгородчина заповедная», работа в НОУ 

«Истоки», 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. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности: «Профессиональный навигатор», 

«Мир профессий и мое место в нем»,  направленные на раннюю профориентацию детей, а также 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к людям труда. 

Игровая деятельность.Курсы внеурочной деятельности: «Подвижные игры», «В мир по 

безопасной дороге», КВН, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде, формирование навыков безопасного поведения в обществе. 

Модуль «Школьный урок» 

  В школьной жизни центральное место занимает урок. Урок с его мощным, безусловно, и 

образовательным, и развивающим, и воспитательным потенциалом является главным средством 

формирования личности, системы ценностей, поведения каждого ученика. Нельзя «не хотеть 

заниматься воспитанием» на уроке, ибо урок уже располагается в пространстве воспитания.   

Воспитывающий урок должен быть выстроен в культуротворческой, системнодеятельностной, 

личностно-ориентированной парадигме и формирующий базовые национальные ценности у 

обучающихся. Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, методы 

воспитания реализуются через использование воспитательного потенциала учебных предметов и 

отражаются в рабочих программах педагогов. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности (разные 

формы урока); 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации (правовые уроки и акции); 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 
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инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, 

открытых образовательных ресурсов. У обучающихся развиваются навыки сотрудничества, 

коммуникации, социальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно и 

качественно решать проблемы, воспитывается ценностное отношение к миру; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми (тематические 

уроки, посвященные историческим датам и событиям, музейные уроки, уроки-концерты и др.); 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений   

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи (реализация проекта «Дети- наставники»); 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения (урок-проект, урок-исследование). В нашей школе 

работает уже много лет научное общество «Интеллект», где ребята защищают проекты, проводятся 

диспуты, круглые столы и фестивали. Ежегодно обучающиеся школы выступают на научно-

практической конференции; 

• использование воспитательной возможности через включение образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным и 

юбилейным датам и событиям российской истории и культуры   в содержание   учебного предмета, 

согласно Календарю, утвержденному министром просвещения РФ; 

• В результате изучения учебных предметов способствовать  достижению следующих 

личностных  результатов в ходе гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного 

отношения к своей Родине  — России;  осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

уважение к своему и другим народам;  первоначальные представления о человеке как члене общества, 

о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений; ценностное отношение к русскому языку, к 

достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного общества.  

• Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого человека;  

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности к другому человеку; неприятие любых 

форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям; 
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ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 

своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность  личности в  условиях индивидуального 

и общественного пространства.   

• Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов;  стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.  

• Физического воспитания, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной);  бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения 

в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели;  

• Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, бережное 

отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям; интерес к практическому изучению 

профессий и труда раз личного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания и ознакомления с деятельностью ученых, писателей, спортсменов, деятелей культуры и т.д.; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее.  

• Экологическое воспитание: бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред; ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на 

экологические проблемы; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с материалами, поднимающими 

экологические проблемы. Формирования представлений о ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании; развитие научной 

любознательности, интереса к исследовательской деятельности; сформированность информационной 

культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, разнообразными средствами информационных технологий.  

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение 

обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного 

поведения; необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях; форм социальной жизни в группах и сообществах, в 

том числе существующих в виртуальном пространстве. 

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. Это то, 

что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться  в детско-взрослое самоуправление. 

На уровне школы: 
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- через деятельность  Совета старшеклассников, объединяющего активистов классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов. Детский совет курирует совет старшеклассников ; 

- через работу постоянно действующего школьного актива (культурно-массовый сектор, 

спортивный, учебный сектор, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.). 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(дежурных командиров, президентов), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой детской организации и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (спортивный сектор, творческий, трудовой, учебный, работа с младшими 

ребятами- шефский); 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за успеваемостью, спортивными достижениями, участием в конкурсном движении, за 

порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующая на базе школы детская разновозрастная общественная организация «Альтаир», в 

которой развивается  РДШ, Совет старшеклассников, отряд ЮИД «Светофор», Отряд ДЮП «Пульс 

времени», волонтерские отряды, отряд юнармейцев - это добровольные, самоуправляемые,  созданные 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей. 

Действующее на базе школы детское общественное движение «Альтаир» делится на три 

возрастные группы: 

 
Основной целью создания и деятельности общественных объединений является поддержка 

детских и молодёжных инициатив. Основные направления работы: патриотическое, досуговое, 

медийное, ЗОЖ и добровольчество. Отряд ЮИД «Светофор», Отряд ДЮП «Пульс времени» 

(формирование навыков безопасного поведения на дороге, в быту, здоровьесбережение. Участие в 

школьных мероприятиях: организация и проведение флешмобов, подготовка агитбригад по пожарной 

безопасности и безопасности дорожного движения. Выступление перед воспитанниками детского сада 

№ 5 «Дорога безопасности». «Стань заметнее на дороге», участие в районных и городских 

конкурсах); 

Юнармейский отряд – активный участник мероприятий  гражданско-патриотической 

направленности; 

Волонтерские отряды реализуют социальные проекты, шефствуют над младшими 

товарищами, ведут информационно-пропагандистскую деятельность.  

«Лидер» 

9-11 классы 

«Родничок»

1-4 классы 

«Восхождение» 

5-8 классы 

 

     «Альтаир» 
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Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям - проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий, помощь в благоустройстве территории и т.п.; участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории (работа на школьном участке, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

- мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детской общественной организации, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, 

квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детской организации его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединениях, создания и поддержки интернет-странички школы в соцсетях, организации 

деятельности школьных СМИ: в группе vk, выпуск газеты «Зеркало», ведение блога активистами 

школы; 

- участие членов волонтерского отряда во Всероссийских акциях «Георгиевская 

ленточка», «Алая гвоздика», «Правнуки победителей»; в акциях: «Осенняя неделя добра», «Весенняя 

неделя добра», «Будущее без наркотиков», «Милосердие», проведение занятий «Толерантностъ-

это...», «Как стать другим», выступление агитбригады, посвященной Дню борьбы со СПИДом и 

т.д.), в волонтерских акциях «Собери подарок другу», «Дети вместо цветов»,  деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом.РДШ развивает социальную направленность 

личности обучающегося, привлекает школьников к различным видам активности, формирует 

благоприятный микро-климат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления:  

 Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских творческих 

конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки 

«ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Президентские 

игры и состязания», ГТО;  

 Гражданская активность- волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе 

и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают 

посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения.  

 Военно-патриотическое направление: Объединения имеют свои программы 

деятельности и осуществляют многоуровневое сотрудничество с  организациями и предприятиями 

гражданского и патриотического профиля. Ребята участвуют в событиях, направленных на повышение 

интереса у детей к службе в ВС РФ, в том числе в военных сборах, военно-спортивных играх, 

соревнованиях, акциях. Комплекс мероприятий, направленный на популяризацию деятельности 

военно – патриотического направления РДШ, профильные смены РДШ на базе оздоровительного 

лагеря. 

 Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьной редакции; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в соцсетях, в рамках 

Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и 

сообщества в соцсетях. Основными формами деятельности членов РДШ являются:  
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 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях;  

  коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;  

 информационно-просветительские мероприятия;  

  разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся. 

 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, экспедициях, в походах создаются благоприятные условия 

для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в кинотеатр, на 

предприятие, на выставку, на природу; 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников по Валуйскому городскому округу, по Белгородской области, для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших 

здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны; 

- регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Осенний парк», «Зимняя сказка» и т.п.); 

- турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например, соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку 

местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской 

песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

- - профориентационные экскурсии учащихся на  предприятия города: «МРСК центр», 

ОКУ «Валуйский ЦЗН» для прохождения тестирования, День открытых дверей в Валуйском 

колледже, индустриальном техникуме и т.д. 

Модуль «Профориентация» 

     Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего («Профессии моей 

семьи», «Моя мечта о будущей профессии», «Путь в профессию начинается в школе»); 

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 
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- экскурсии на предприятия города, посещение города мастеров «Мастерславль»,   

встречи с представителями разных профессий в рамках проекта «Билет в будущее», дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, Ярмарки профессий, дней открытых дверей 

в средних специальных учебных заведениях и вузах Белгородской области; 

-  совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования (размещение профориентационной 

информации на официальном сайте школы, оформление стенда по профориентации, занятия с 

элементами тренинга «Экзамен без стресса», «Моя будущая профессия»); 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, участие в мастер - классах, посещение открытых уроков - онлайн - уроки 

финансовой грамотности (регистрация пользователей на платформе проекта «Билет в будущее»; 

тестирование на платформе проекта «Билет в будущее», Всероссийские открытые уроки на 

портале «ПроеКТОриЯ» ); 

- индивидуальные консультации 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; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы или в рамках курсов внеурочной 

деятельности, создание педкласса. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих 

в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями, 

учителями-предметниками совместно с учащимися, позволяющее учащимся проявить свои фантазию 

и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

• событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, торжественных линеек, творческих выставок, конференций и т.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг детской организации, гимн, эмблема, логотип «Доброшкола»; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 
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Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках реализации проекта «Все начинается с семьи», программы «Школа 

ответственного родительства», а также с использованием следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 

• Общешкольный Управляющий Совет, родительский комитет, участвующий в решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• встречи родителей со специалистами: социальными работниками, врачами, 

представителями ГИБДД, ОМВД, ЦРБ, КДН и ЗП, УСЗН, представителями прокуратуры по вопросам 

профилактики; 

• «Дни открытых дверей», на которых происходит встреча педагогов школы с родителями 

обучающихся по вопросам обучения и воспитания детей; 

На индивидуальном уровне: 

• работа администрации школы 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 «Ценности человеческой жизни. Безопасность жизнедеятельности» 

Состояние здоровья детей, их образование и воспитание неразрывно связаны друг с 

другом. Сохранение жизни детей -  первостепенная задача образовательной организации.  Состояние 

психофизического здоровья детей зависит от множества факторов, в том числе и от систематической 

работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни (в том числе профилактики 

суицидов среди несовершеннолетних, вредных привычек, полового воспитания и сексуального 

просвещения, использование средств физического воспитания и спорта и т.п.). 

Содержание модуля реализуется через программы «Проблемно-ценностное общение», «В 

будущее с уверенностью», «Мы –вместе!», классные часы, внеклассные школьные мероприятия. 

Классные часы направлены на профилактику негативных проявлений в поведении учащихся, 

формирование созидательной активной жизненной позиции, формирование своего внутреннего 

потенциала. Деятельность в рамках программ   направлена на формирование у детей школьного 

возраста позитивной «Я-концепции» и эмоционально-позитивного, структурированного образа 

будущего. Она представляет из себя комплекс социально-психологических игр, психологических 

трансформационных игр и игровых платформ, интегративных телесно-ориентированных психотехник, 

а так же арт-терапевтических упражнений. Программа по развитию социальной компетентности 

подростков «Проблемно-ценностное общение» направлена на формирование и развитие у 

обучающихся 11-15 лет социально-психологических умений и навыков, развитие социальной 

креативности, является ответом на их выраженную потребность в социальной активности и 

экспериментировании. Освоение программы способствует формированию готовности к 

сотрудничеству со сверстниками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении, способности предупреждать и разрешать 

конфликты с использованием этических норм; умению с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; умению понимать 
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относительность мнений и подходов к решению проблемы; способность учитывать и координировать 

в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной. 

Программа «В будущее с уверенностью» направлена  на формирование позитивных жизненных 

ценностей и развитие у обучающихся «группы риска» личностных и поведенческих характеристик, 

снижающих риск формирования разного рода зависимостей, освоение навыков распознавания 

различных видов поведения; формирование умения делать правильный выбор в различных жизненных 

ситуациях, формирование у обучающихся умения находить выход из трудных ситуаций, знакомство с 

«позитивным формулированием» как способом изменения отношения к ситуации. 

Реализаторами модуля «Ценности человеческой жизни. Безопасность жизнедеятельности» 

являются педагоги-психологи, социальный педагог, учителя-предметники, классные руководители. 

Занятия проводятся в групповой и коллективной форме.  

Педагоги-психологи используют программу диагностического минимума по выявлению 

несовершеннолетних группы «социального» и суицидального риска, методические пособия для 

специалистов психолого-педагогических служб по сопровождению несовершеннолетних группы 

«социального» и суицидального риска, комплексные программы психолого-педагогического 

сопровождения несовершеннолетних группы «социального» и суицидального риска. Проводят 

индивидуальные консультации для участников образовательного процесса,  просветительскую работу  

по повышению грамотности педагогов и родителей по данной проблеме. Результаты мониторинга по 

выявлению обучающихся склонных к суицидальному поведению, организации  психолого-

педагогического сопровождения рассматриваются на заседаниях ППк. 

Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности образовательного 

учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, 

обеспечивающее его безопасное функционирование. Поэтому нет важнее задачи для образовательного 

учреждения, чем обеспечение безопасных условий проведения учебно-воспитательного процесса, 

которые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся, педагогов и др. 

сотрудников. 

Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры, является формирование у обучающихся МОУ «СОШ № 2 с УИОП» 

ценностного отношения к собственному здоровью и собственной безопасности, основанного на 

знании своих потребностей, особенностей развития, и выработанного в процессе занятий, 

индивидуального способа здорового образа жизни. 

Деятельность МОУ «СОШ № 2 с УИОП» по формированию у обучающихся навыков здорового 

и безопасного образа жизни, формированию личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 

снижению риска здоровью в повседневной  жизни включает несколько направлений: организация 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, организация просветительской и методической 

работы, профилактическая работа с участниками образовательного процесса. Разработка и 

осуществление комплекса мероприятий по информационной безопасности, профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с 

обучающимися «группы риска». 

На внешнем уровне: 

- встречи с представителями субъектов профилактики, проведение профилактических 

бесед, тренингов. Беседы с представителями ОМВД России по Валуйскому городскому округу, КДН и 

ЗП, представителями прокуратуры по вопросам профилактики. Привлечение возможностей других 

учреждений организаций - спортивных клубов, лечебных учреждений. Занятия в спортивных школах, 

клубах и секциях. 

На школьном уровне: 

- проведение спортивных соревнований: «Веселые старты», Дни здоровья, 

легкоатлетический кросс, соревнования по футболу, эстафеты, спортивные конкурсы; акция 

«Внимание, дети!», Всемирный день борьбы со СПИДом; Единых Дней действия по информационной 

безопасности; 

- мероприятия по профилактике ПБ, ДДТТ, ; 
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- психологические тренинги: первый раз в первый класс, в пятый класс; занятия с 

выпускниками «Ступени к успеху»; 

- реализация программ дополнительного образования направленных на формирование 

ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления учащихся о здоровом образе 

жизни, о здоровом и рациональном питании, внеурочной деятельности «В мир по безопасной дороге», 

«Моя безопасность»; 

- использование информационных ресурсов сети Интернет, организация виртуальных 

экскурсий, бесед, лекций, диспутов и круглых столов; 

- организация и проведение экологических праздников и акций; 

- участие в исследовательских проектах экологической направленности. 

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальная работа с подростками, ежегодное участие в акции  «Спорт - альтернатива 

пагубным привычкам», профилактические акции, привлечение подростков к шефской помощи 

младшим школьникам в рамках проекта «Старшие-младшим!»; 

- консультации, тренинги, беседы, диагностики 

- выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности и 

способствующие совершению им правонарушений; 

-помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, развитие 

познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в формировании навыков 

самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др.; 

- социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем: 

- психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций характера, 

уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня тревожности, особенности 

детско-родительских отношений ; 

- организация коррекционной работы; 

- оказание помощи в профессиональном самоопределении.  

     Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания ребенка. 

Сегодня слабая подготовка школьников в вопросах безопасного поведения в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного движения и пожарной безопасности, 

пренебрежение правилами личной гигиены и нормами здорового образа жизни в большинстве случаев 

являются причиной несчастных случаев и гибели детей. 

Процесс формирования опыта безопасного поведения у школьников является важным этапом в 

развитии ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания будет более продуктивным при 

включении учеников в разнообразные формы внеклассной и учебной деятельности. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой МОУ «СОШ № 2 с УИОП» воспитательной работы осуществляется 

по выбранным школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно (в конце учебного года) силами самой образовательной 

организации. Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий э на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так ик педагогам, реализующим воспитательный 

процесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий   на изучение не 

количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 
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грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий на понимание того, что личностное развитие школьников - это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

  Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса, уровень нравственной воспитанности, уровень 

удовлетворенности участников образовательного процесса, уровень сформированности навыков ЗОЖ. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является 

педагогическое наблюдение (мониторинг по карте  наблюдений к методике Э.М. Александровской и 

С. Громбах  модифицированная Еськиной Е.С, Больбот Т.Л.). Внимание педагогов сосредотачивается 

на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития и развитие 

классного коллектива удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости - их анкетирование, диагностика 

педагогическими методиками. Диагностика воспитательной деятельности представляет собой 

оценочную процедуру, направленную на выявление уровня воспитанности учащегося и развития 

детского коллектива. Методы диагностики позволяют прогнозировать пути и средства оптимального 

построения процесса воспитания. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. Основными направлениями 

анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются: 

1) Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (динамика 

личностного развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать); 

2) Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в 

определении целей и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с 

реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к 

формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; 

доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные 

отношения со школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми 

людьми); 

3) Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли 

педагоги четкое представление о нормативно-методических документах, регулирующих 

воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности; создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста 
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педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную 

работу со школьниками). 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством обеспечения комплексной безопасности участников образовательного 

процесса. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. Анализ воспитательной деятельности за прошедший 

учебный год обсуждается на МО классных руководителей, на педагогическом совете школы. 

 

2.6. Программа коррекционной работы 

Направления и содержание программы коррекционной работы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских 

средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом и физическом 

развитии обучающихся с РАС, осложненных умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Индивидуально-ориентированная психолого-педагогическая помощь с учетом особых 

образовательных потребностей, индивидуальных возможностей ребенка с РАС 

(конкретизируется рекомендациями ПМПК) заключаются в следующем: 

− необходимость постепенного, индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию 

обучения в классе: начиная с уроков, где он чувствует себя наиболее комфортно и успешно, до полной 

инклюзии; 

− при выраженности проблем, связанных с развитием социально-бытовых навыков и навыков 

коммуникации, ориентировки в происходящем, восприятием заданий и инструкций педагога, должна 

быть подключена дозированная и временная помощь тьютора; 

− в связи с трудностями формирования учебного поведения у ребенка с РАС в начале обучения 

он должен быть временно обеспечен дополнительными занятиями с педагогом (индивидуальными или 

в группе детей) по отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в 

коммуникацию и регулироваться во взаимодействии с учителем, адекватно воспринимать похвалу и 

замечания; 

− необходимость постепенного перехода от индивидуальной инструкции к фронтальной, 

специального внимания к выбору для обучающегося места в классе, где он будет более доступен 

организующей помощи учителя; 

− значимость для ребенка с РАС четкой и осмысленной упорядоченности временно-

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

понимания происходящего и самоорганизации. 

− необходимость индивидуальных педагогических занятий для контроля за освоением 

обучающимся новым учебным материалом и для оказания, при необходимости, индивидуальной 

коррекционной помощи в освоении основной Программы; 

− необходимость введения в Коррекционную Программу специальных разделов обучения, 

способствующих: формированию представлений об окружающем; развитию способности к 

осмыслению, упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта; развитию 
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самосознания на основе проработки воспоминаний, представлений о будущем; развитию способности 

планировать, выбирать, сравнивать, осмыслять причинно- следственные связи в происходящем; 

− необходимость оказания специальной помощи в упорядочивании и осмыслении усваиваемых 

на уроках знаний и умений, не допускающего  их простого механического накопления; 

− необходимость специальной коррекционной работы по развитию вербальной коммуникации 

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

переживаниями; 

− развитие внимания к близким взрослым и соученикам, оказание специальной помощи в 

понимании происходящего с другими людьми, их взаимоотношений, переживаний; 

− создание условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального 

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

отношении любого ученика класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

− необходимость специальной установки педагога на развитие эмоционального контакта с 

ребенком, совместное осмысление  происходящих событий; 

− поддержание в обучающееся уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, в 

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

подчеркиванием его сильных сторон; 

− демонстрация симпатии к нему через свое отношение в реальном поведении; 

− процесс обучения в начальной школе ребенка с РАС должен поддерживаться 

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребѐнка с педагогами и 

соучениками, семьи и школы; 

− ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально 

дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы 

образовательного учреждения. 

Для успешного обучения в условиях инклюзии ребенок с РАС требует индивидуального 

подхода: при организации и подаче учебного материала в условиях фронтальных и индивидуальных 

занятий должны учитываться особенности усвоения информации и специфика выработки навыков при 

аутизме; при организации самостоятельного выполнения ребенком учебных заданий на классных 

занятиях должны использоваться виды заданий, поддерживающие и организующие работу ребенка; 

при оценке меры трудности задания и учебных достижений ребѐнка необходим учет специфики 

проблем его искаженного развития, парадоксальности освоения «простого» и 

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

фигуры, чем раскрыть ее содержание по смыслу); Значимость на начальном этапе обучения 

специальной организации на перемене, включения его в мероприятия, позволяющие отдохнуть и 

получить опыт в контактах со сверстниками. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на всех годах обучения, результаты 

освоения ее обучающимися служат основанием для ее пересмотра и уточнения не реже одного раза в 

четверть, что является основанием для корректировки коррекционных мероприятий. Перечень 

предлагаемых к корректировкекоррекционных мероприятий предлагается специалистом для 

рассмотрения на заседании консилиума. таким образом, решение о корректировке коррекционных 

мероприятий принимается коллегиально, путем обсуждения с специалистами, сопровождающими 

ребенка, а также родителями (законными представителями). Что, по своей сути, является продуктом 

комплексной оценки достижения ребенком планируемых результатов. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских 

средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом и физическом 

развитии обучающихся с ОВЗ (РАС) через создание системы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с ОВЗ, позволяющего 

учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является взаимосвязь 

трех подходов: 
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− нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей; 

− комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке; 

− междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную деятельность 

специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, 

специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – интеграцию 

действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости 

совместных действий к развитому сотрудничеству). 

 

Программа коррекционной работы предусматривает реализацию коррекционно-развивающей 

области (направления) через: 

1) коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с РАС адекватное 

учебное поведение и социально-бытовые навыки; преодолевать недостатки аффективной сферы и 

трудности во взаимодействии с окружающими; развивать средства вербальной и невербальной 

коммуникации; что способствует осмыслению, упорядочиванию и дифференциации индивидуального 

жизненного опыта обучающихся; упорядочиванию и осмыслению усваиваемых знаний и умений с 

исключением возможности их механического, формального накопления; развитию внимания детей к 

эмоционально-личностным проявлениям близких взрослых и соучеников и понимания 

взаимоотношений, чувств, намерений других людей; развитие избирательных способностей 

обучающихся; 

2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной работы 

(педагогической, психологической) с обучающимися, имеющими индивидуальные особые 

образовательные потребности и особенности развития, требующие проведения индивидуальных 

коррекционных занятий на основе эмоционального контакта, практического взаимодействия и 

совместного осмысления происходящих событий; 

4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с РАС. Программа 

коррекционной работы обеспечивает: 

1. выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, обусловленных 

недостатками в их физическом, интеллектуальном развитии; 

2. создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС; 3.осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 

с РАС с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями Ц(Т) ПМПК); 

4. разработку и реализацию индивидуальных коррекционных программ, организацию 

индивидуальных коррекционных занятий для обучающихся с РАС с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

5. оказание помощи в освоении обучающимися с РАС АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

6. возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию представлений 

об окружающем мире и собственных возможностях; 

7. оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с РАС в 

освоении АООП НОО, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 
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Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию, и предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого - педагогическое наблюдение в 

учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию коррекционной программы при 

условии комплексного психолого 

– педагогического сопровождения каждого обучающегося с РАС на основе психолого-

педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его особенностей и 

возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием начального общего 

образования, особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и 

взрослыми и др. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: оптимально 

выстроенное взаимодействие, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся 

специалистами различного профиля; социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества), анализ результатов 

освоения программы в динамике. 

Задачи программы: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, обусловленных 

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

развитии; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

-разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся; 

-реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с РАС; 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

1) принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей на основе эмоционального контакта, практического 

взаимодействия и совместного осмысления происходящих событий; 

2) принцип системности – обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

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

приемов организации, взаимодействия участников; 

3) принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности; 

4) принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития; 
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5) принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по 

комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы; 

6) принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с РАС осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

- через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Программа коррекционной работы содержит: 

-перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, и 

освоение ими АООП НОО; 

-систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с РАС в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых образовательных 

потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП НОО, 

корректировку коррекционных мероприятий; 

-механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий педагогов, 

специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских работников 

организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

-корректировку коррекционных мероприятий. 

Программа коррекционной предполагает осуществление следующих мероприятий. 

Диагностическая работа, обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

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

АООП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

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

образовательных потребностей: развития познавательной сферы, специфических трудностей в 

овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; развития эмоционально-

волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; определение социальной ситуации развития 

и условий семейного воспитания обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом 

развитии и освоению ими содержания образования; 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

1) составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося 

(совместно с педагогами); 

2) формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 

3) организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 
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4) разработка оптимальных для развития обучающихся с ОВЗ групповых и индивидуальных 

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

образовательными потребностями; 

5) организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

6) развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения; 

7) социальное сопровождение обучающегося в случае

 неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа, обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с РАС в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с детьми, 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с РАС. 

Консультативная работа включает: 

1) психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

2) консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи обучающемуся в освоении общеобразовательной программы. 

Информационно-просветительская работа, предполагает осуществление разъяснительной 

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

осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с РАС, взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

1) проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально- типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

2) оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

3) психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности; 

4) психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого- психологической компетентности. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы – один из основных механизмов 

реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

— создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы, 

— осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, личностной, 

коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью определения имеющихся 

проблем, 

— разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции 

эмоционально- волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 

учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и органами 

государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья социальной 

защиты и поддержки обучающихся с РАС. 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаимодействии 

общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными организациями и 

другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров): 
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— с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта в 

решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции 

в общество обучающихся с РАС,со средствами массовой информации в решении вопросов 

формирования отношения общества к лицам сс общественными   объединениями   инвалидов,   

организациями   родителей   детей   с   ограниченнымивозможностями здоровья и другими 

негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в 

общество обучающихся с РАС, 

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

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с РАС содержания АООП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет 

сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 

значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы 

(класса) обучающийся с РАС направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с РАС осуществляют специалисты: 

дефектолог, логопед, педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования, учитель, учитель физической культуры, 

воспитатель, тьютор. При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять 

специалист, работающий в иной организации (Центре психолого-педагогической коррекции и 

реабилитации, ПМПК и др.). 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения системности в работе о реализации программы коррекционной работы в 

образовательном учреждении функционирует консилиум. Это внутришкольная форма организации 

сопровождения детей с ОВЗ, которая представляет собой объединение специалистов образовательного 

учреждения, организуемое при необходимости комплексного, всестороннего, динамического 

диагностико-коррекционного сопровождения детей, у которых возникают трудности адаптации и/или 

в связи с отклонениями в развитии. 

Задачами ППк являются: выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего 

принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения; разработка 

рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся, содержания и оказания им психолого-

педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; контроль за 

выполнением рекомендаций ППк. 

Психолого-педагогический консилиум в своей деятельности руководствуется: Федеральным 

законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), федеральным и региональным законодательством об обучении и воспитании детей с 

ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, локальными нормативными актами, Уставом образовательной 

организации, договорами между МОУСОШ № 2 с  УИОП г. Валуйки и родителями (законными 

представителями) обучающегося, между МОУ СОШ № 2 с УИОП г.Валуйки и территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссией, Положением о деятельности ППк. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, 

информационных. 
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ППк разрабатывает рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, которые подразделяются на несколько групп. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют рекомендации ПМПК и могут 

включать в том числе: разработку адаптированной основной общеобразовательной программы; 

разработку индивидуального учебногоплана обучающегося; адаптацию учебных и контрольно-

измерительных материалов; предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), оказывающего 

обучающемуся необходимую техническую помощь, услуг по сурдопереводу, тифлопереводу, 

тифлосурдопереводу (индивидуально или на группу обучающихся), в том числе на период 

адаптацииобучающегося в МОУ СОШ № 2 с УИОП г.Валуйки / учебную четверть, полугодие, 

учебный год / на постоянной основе; другие условия психолого-педагогического сопровождения в 

рамках компетенции образовательной организации. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения обучающегося 

на основании медицинского заключения могут включать условия обучения, воспитания и развития, 

требующие организации обучения по индивидуальному учебному плану, учебному расписанию, 

медицинского сопровождения, в том числе: дополнительный выходной день; организация 

дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного дня/снижение двигательной нагрузки; 

предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, лекарств; снижение объема задаваемой 

на дом работы; предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь; другие условия психолого-педагогического 

сопровождения в рамках компетенции образовательной организации. 

Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения обучающегося, 

испытывающего трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации могут включать в том числе: проведение групповых и (или) индивидуальных 

коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимся; разработку 

индивидуального учебного плана обучающегося; адаптацию учебных и контрольно-измерительных 

материалов; профилактику асоциального (девиантного) поведения обучающегося; другие условия 

психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции образовательной организации. 

Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

реализуются на основании письменного согласия родителей (законных представителей). 

 
Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения (классного руководителя, 

учителей начальных классов, учителей предметников, социального педагога, педагога-психолога, 

учителя-логопеда, тьютора, школьного фельдшера), обеспечивающее системное сопровождение 

ребенка с РАС специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; многоаспектный анализ личностного 

и познавательного развития ребѐнка; составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

 
Формы организации занятий 
В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, коррекции 

недостатков их психического развития, а также для ликвидации имеющихся или предупреждения 

возможных пробелов в знаниях вводятся индивидуальные коррекционные занятия (отражаются в 

содержании программы коррекционной работы, входящей в структуру АОП). Курсы строятся на 
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основе рекомендаций, данных территориальной психолого-медико-педагогической комиссией при 

обследовании детей, конкретизируются по итогам первичной диагностики специалистов, 

задействованных в работе с ребенком, а также на основе ИПР. Обязательные коррекционные занятия 

находятся за пределами максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, реализуются за 

счет внеурочной деятельности. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся 

педагогом-психологом, учителем-логопедом (другими специалистами – при наличии 

соответствующих рекомендаций ТПМПК). Занятия проходят порасписанию во второй половине дня и 

строятся таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. При организации обучения по 

ИУП, ИУП индивидуально на дому допускается чередование урочной и внеурочной коррекционно-

развивающей деятельности. 

Специальные условия реализации программы 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 

программой реабилитации (далее– ИПР) инвалида в части создания специальных условий получения 

образования. 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
−обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической  комиссии; 

−обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 

психо-эмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

−обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

−обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий. 
Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя-дефектолога, учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, тьютора. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работыявляется кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа в школе осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников школы, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники школы имеют чѐткое представление обособенностях психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Функции специалистов 

 

 Специалисты Функции 
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1. Учитель, 

учитель 

Начальных 

классов 

Организация условий  для  успешного  продвижения  ребенка  в  рамках  

образовательного  процесса. 

Обследование детей и выявление срединих, нуждающихся в 

профилактической и коррекционно-речевой помощи. Рекомендации 

родителям 

2. Тьютор Индивидуальное сопровождение учащегося в образовательном процессе, 

успешное включение каждого ребенка с ОВЗ в среду образовательного 

учреждения. Реализация программы коррекционной работы. 

3. Педагог-

психолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его возрастными индивидуальными 

особенностями. Реализация программы коррекционной работы. 

Сопровождение детей ОВЗ. Реализация программы коррекции. 

4. Учитель-

логопед 

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его возрастными индивидуальными 

особенностями. Сопровождение детей ОВЗ. Реализация программы 

коррекционной работы. 

5. Учитель-

дефектолог 

Осуществление работы, направленной на максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у обучающихся с нарушениями в развитии 

6. Социальный 

педагог 

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его возрастными 

индивидуальными особенностями. Сопровождение детей ОВЗ. 

Сопровождение семей. Реализация программы коррекционной работы. 

7. Педагог 

дополнительног

о 

образования 

Обеспечивает реализацию вариативной части программы 

8. Администрация Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую организационную работу. 

9. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую  медицинскую  помощь  и  диагностику,  

функционирование автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья учащихся и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников. 

 

Материально-техническое обеспечение 

В школе созданы условия для материально-технического обеспечения адаптивной и 

коррекционно-развивающей среды, в том числе: оборудование для применения современных методов 

оздоровления и здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья (реабилитация 

детей в специально организованном (интерактивном) пространстве сенсорной комнаты с применением 

свето-цвето-звукового оборудования и мягкого наполнения окружающей среды), а также возможность 

для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в 

здание и помещения ОУ, организации их пребывания иобучения. Имеются в наличии кабинет 

педагога-психолога, учителя-логопеда, сенсорная комната. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с РАС, 

является наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать максимальное количество 

сведений через аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 

безопасности, распорядке, режиме функционирования организации, расписании уроков, изменениях в 

режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Реализация АООП НОО для обучающихся с РАС предусматривает использование специальных 

учебников для обучающихся с умственной отсталостью. С учетом особых образовательных 
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потребностей обучающихся с РАС применяются специальные приложения и дидактические 

материалы (преимущественное использование натуральной иллюстративной наглядности), а также 

изготовленные самостоятельно (например, «Личный букварь»), обеспечивающих реализацию 

программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО. 
Информационное обеспечение 
В школе формируются условия для создания информационной образовательной среды. 

Дистанционная форма обучения детей, имеющих трудности в передвижении организуется совместно с 

Учредителем. 

В ОУ имеется возможность для создания системы доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио-и видеоматериалов. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегосяявляется обеспечение 

возможности выбора парты ипартнера. 

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей 

 
Коррекционная работа учителя 
Главная задача – обеспечить непрерывность коррекционно-развивающего процесса. 

Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, которые требуют: выбора 

наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать дажев ситуации неуспеха. В 

учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В качестве сопроводительной помощи педагогу выступает: наличие в фондах школьной 

библиотеки литературы; наличие компьютера с выходом в интернет, оргтехника; коррекционно-

развивающие игры; оснащение ресурсного класса и сенсорной зоны. 

В процессе педагогической диагностики учитель выявляет трудности при освоении 

программного материала по предметам. 
Сопровождение тьютора 
Цель работы тьютора: индивидуальное сопровождение учащихся ресурсного класса в 

образовательном процессе, успешное включение каждого ребенка с ОВЗ в среду образовательного 

учреждения. 

Задачи: 

1. Создание комфортных условий для нахождения в школе: конкретная помощь и организация 

доступа вшколу, в класс; организация рабочего места, места отдыха и других мест, где бывает ребенок 

с ОВЗ; особый режим, временная организация образовательной среды в соответствии с реальными 

возможностями ребенка. 

2. Социализация–включение ребѐнка в среду сверстников, в жизнь класса, школы, 

формирование положительных межличностных отношений в коллективе. 

3.Помощь в усвоении соответствующих общеобразовательных программ, преодоление 

затруднений в обучении. При необходимости адаптация программы и учебного материала, с опорой 

на зоны ближайшего развитияребенка, его ресурсы, учитывая индивидуальные физические, 

психические особенности. 

4. Организация, принеобходимости, сопровождения другими специалистами. Обеспечение 

преемственности и последовательности разных специалистов в работе с ребенком. 

5. Осуществление взаимодействия с родителями, включение родителей в процесс обучения 

(формирование у родителей адекватного отношения к своему ребѐнку, установки на сотрудничество и 
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умения принять ответственностьв процессе анализа проблем ребѐнка, реализации стратегии помощи; 

оказание родителям эмоциональной поддержки; содействие родителям в получении информации об 

особенностях развития ребѐнка, прогноза развития). 

6. Оценка результатов деятельности, отслеживание положительной динамики в деятельности 

ребенка с ОВЗ. Функции тьютора: 

1. Диагностическая: сбор данных об индивидуальных особенностях обучающихся, их 

интересах, склонностях, мотивах, сильных и слабых сторонах, психофизическом и соматическом 

состоянии, социальном окружении и др. 

Оценка результатов деятельности, отслеживание динамики в развитии детей с ОВЗ. 

2. Проективная: выявление возможностей и ресурсов для преодоления имеющихся у 

учащихся психолого-педагогических проблем, разработка средств и процедур тьюторского 

сопровождения в образовательном процессе, составление индивидуального маршрута сопровождения, 

индивидуальных программ развития. 

3. Реализационная: оказание помощи в ориентации и включении в образовательное 

пространство и поддержки при решении возникающих затруднений и проблем, включение в 

образовательных  маршрут всех необходимых для воспитанника. 

4. Аналитическая: Оценка результатов деятельности, отслеживание положительной динамики 

в деятельности ребенка с «ОВЗ» 
Организация деятельности тьютора 

Тьютор 

и подопечный 

Тьютор: 

Формирует доверительные и эмоционально насыщенные отношения с 

подопечным ребенком, в начале работы становится «проводником», 

защитником, выразителем желаний и вместе с тем–устанавливает 

руководящий контроль над ребенком. 

Следит за состоянием ребенка – эмоциональным (помогает разрешить 

конфликтные ситуации, успокаивает, воодушевляет и т.п.) и физическим 

(если подопечному нужно отдохнуть – может вывести его из класса в 

игровую комнату; следит, чтобы ребенок не был голоден, 

принеобходимости помогает сходить в туалет). 

Координирует общую деятельность ученика, дозирует учебную 

нагрузку. 

 

Тьютор 

и учитель (учителя) 

класса 

Тьютор обсуждает с учителем: 

Цели и задачи своей работы; 

возможные трудности (посторонний шум во время переговоров тьютора 

и подопечного), уходы с урока и возвращение, особенности характера и 

специфику поведенческих проявлений ребенка; 

каким образом наиболее эффективно выстроить взаимодействие в 

тройке: ребенок–учитель–тьютор. 

Тьютори 

другиедети 

Тьютор: 

Следит за тем, что происходит в детском коллективе–о чем дети 

говорят, во что играют; объясняет детям, как общаться с их 

одноклассником; если тема разговора касается особенностей 

подопечного–отвечает на вопросы. 

Тьютор иродители Тьютор: 

рассказывает родителям подопечного о том, как прошел день, что 

удалось, какие были трудности; отвечает на вопросы родителей. 

Тьютор и другие 

специалисты(логопе

д, социальный 

педагог,медицински

Вносит предложения по оптимизации работы с ребенком 

помогает в составлении адаптированных индивидуальных 

образовательных программ; 

осуществляет помощь при проведении занятий (адаптация задания для 
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е работники, 

педагог-психолог и 

др.) 

учащегося, помощь ребенку в ориентировании в задании и др.) 

 

Взаимоотношения тьютора и учащегося 

 

Ребенок с ОВЗ и 

учитель 

Для этого тьютор: 

Ребенок слушает 

учителя и 

выполняет его 

инструкции 

Привлекает внимание ребенка к учителю: «Смотри на…..(имя учителя), 

слушай…»; «Смотри на доску»; 

«Возьми ручку, пиши»; «Открывай учебник»; «Открывай дневник» и 

т.п. 

Ребенок с ОВЗ и 

тьютор 

Для этого тьютор: 

Ребенок выполняет 

рекомендации 

тьютора 

Следит за организацией рабочего пространства ученика; соотносит 

задания учителя с возможностями ученика; если ребенок неуспевает 

полностью выполнить задание-определяет нужный момент, когда 

следует остановиться и переключиться на новое задание; если общее 

задание для всех детей сложно для понимания ребенка, то продолжает с 

подопечным работу по предыдущему заданию. 

Примечание. Если тьютору будет сложно решить, в какой момент 

правильнее переключиться, то необходимо спросить об этом учителя. 

Ребенок с  ОВЗ  и  

другие 

ученики 

Для этого тьютор: 

Ребенок по своей 

инициативе 

общается с ними, 

отвечает на 

обращение других 

учеников к 

нему 

Наблюдает за контекстом общения детей и в соответствующием о 

менты подключает к общению подопечного. Например, сосед по парте 

просит у ребенка ластик, а тот не реагирует. Тьютор организует диалог 

учеников: «Дай, пожалуйста, ластик»–«На»–«Спасибо…На, возьми 

обратно». 

Ребенок с ОВЗ и 

родители 

Для этого тьютор: 

Ребенок перед 

началом уроков 

прощается с 

родителями, после 

уроков–встречает 

родителей и 

прощается с 

тьютором 

Помогает подопечному в общении со своими родителями в условиях 

школы –помогает рассказать, что было в школе, познакомить  их с 

друзьями и т.п. Ребенок может обменяться несколькими фразами и 

сродителями других детей. 

 
Коррекционная работа учителя-логопеда 
Цель коррекционно-развивающей логопедической работы - научить ребѐнка с РАС 

пользоваться речью, развивать коммуникативные способности, сопровождать работу учителя 

начальных классов в освоении предметов учебного плана. 
Задачи программы: 
1) развитие коммуникативной (вербальной и невербальной) стороны речи; 
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2) совершенствование артикуляционной моторики и координации мелких движений пальцев 

рук и кистей; 

3) развитие слухового восприятия и фонетико-фонематических процессов; 

4) работа над дыханием, просодикой, артикуляцией и звукопроизношением; 
5) развитие лексико-грамматической стороны речи; 
6) развитие связной речи, речевого общения. 
В логопедической работе целесообразно учитывать принципы, которые помогают эффективно 

организовывать деятельность ребенка: это создание охранительного режима, спокойной обстановки, 

отсутствие отвлекающих факторов, индивидуальный режим работы для каждого ребенка, пошаговое 

объяснение и выполнение задания, внимательность взрослого к интонационной окраске своего голоса, 

если используется критика, то только позитивная и объективная. Успешность и результативность 

логопедической работы зависят от соблюдения и дидактических принципов научности, системности, 

последовательности и постепенности, доступности, учета возрастных индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. 

Речевая карта является обязательным отчетным документом логопеда. Речевая карта входит в 

структуру АОПнаряду с диагностической картой, заполняемой всеми членами экспертной группы при 

проведении регулярной оценкидинамикидостиженияпланируемыхрезультатовкоррекционнойработы. 

 

Коррекционнаяработапедагога-психолога 
Коррекционная работа педагога-психолога составляется на основе диагностических данных и 

рекомендаций специалистов психолого-медико-педагогической комиссии; она строится с опорой на 

понимание причин и механизмов конкретного варианта отклоняющегося развития, сильные стороны 

ребенка и компенсирует дефициты, имеющиеся вего развитии. 

Программа работы направлена на обеспечение эмоционально-личностного и социального 

развития, преодоление коммуникативных барьеров обучающихся с РАС. 

Основной базой программы работы педагога-психолога является адаптированная 

образовательная программа для ребенка с РАС. Содержание рабочей программы   определено   с   

учетом   дидактических   принципов, 

которые приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность и 

повторяемость материала. 

Ребенок с РАС имеет нарушение в развитии, при котором затруднено формирование 

социальных контактов с внешним миром и другим человеком. Характерной чертой психического 

развития является противоречивость, неоднозначность его проявлений. Ребенок может быть и высоко 

интеллектуальным и умственно отсталым, может бытьодаренным в какой-то области (музыка, 

математика), но при этом остальные сферы жизни не затрагиваются вовсе и не интересуют ребенка. 

Для таких детей характерно резкое нарушение социальной адаптации, отсутствие простейших 

навыков общения. Они стремятся уйти от общения, неспособны играть с другими детьми, отсутствует 

интерес к окружающему миру, в поведении наблюдаются стереотипность, страхи, агрессия, 

самоагрессия. 

Для семьи, в которой воспитывается такой ребенок, осознание проблемы зачастую наступает 

внезапно. В момент постановки диагноза семья порой переживает тяжелейший стресс: в три, в четыре, 

иногда даже в пять лет родителям сообщают, что их ребенок, который до сих пор считался здоровыми 

одаренным, на самом деле «не обучаем». 

Нарушение эмоциональной связи с ребенком отражается на его близких, формируя особые 

отношения внутри семьи, и особые установки во взаимодействии семьи ссоциумом. Отсюда возникает 

необходимость оказания психологической помощине только данному ребенку, но и всей его семье. 

Цель: выявление особенностей психического развития у учащихся с РАС, оказание 

комплексной коррекционно-развивающей помощи с целью освоения АООП НОО, развития 

академических и жизненных компетенций, социальной адаптациии интеграции учащихся с РАС. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании полноценной 

жизненной компетенции, развитие адекватных отношений между ребенком, учителями, 
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одноклассниками другими обучающимися, родителями; работу по профилактике внутриличностных и 

межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; 

создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью предупреждения негативного 

отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом. 

 

 2.7. Программа внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

АООП НОО обучающихся с РАС. 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся с РАС через организацию внеурочной деятельности как совместно 

осмысленной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

АООП НОО обучающихся с РАС. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды 

деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с РАС, 

организации их свободного времени. 

Содержание внеурочной деятельности осуществляется по направлениям: коррекционно-

развивающее, спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное. 

Основной целью внеурочной деятельности является обеспечении дополнительных условий для 

развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с РАС, организации их свободного 

времени. 
Основные задачи: 
1. коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с РАС с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 
2. развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
3. развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности; 4.формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и 

самих себя, 

5. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

6. развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

7. расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

8.формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 9.формирование 

умений, навыков социального общения людей; 

10.расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 11.развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими 

детьми в решении общих проблем; 12.укрепление доверия к другим людям; 

13. развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания 

им. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на 

внеурочную 

деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в течение 6 

учебных лет не менее 1680 часов и не более 2380 часов. 
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Содержание внеурочной деятельности должны соответствовать общим целям, задачам и 

результатам воспитания. Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение 

обучающимися с РАС социального знания, формирования положительного отношения к базовым 

ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство и литература, природа, человечество. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с РАС складывается из 

совокупности направлений, форм и конкретных видов деятельности. Программы могут 

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

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

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме коррекционно-

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

предусматриваются: игровая, досугово-развлекательная, художественное творчество, социальное 

творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и 

др. 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется 

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

общественно полезные практики, смотры- конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, 

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

В зависимости от возможностей общеобразовательной организации, особенностей 

окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в том 

числе: 
-непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы полного дня; 
-совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными объектами, 

организациями культуры; 

-в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов общеобразовательной 

организации (комбинированная схема). 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в 

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

полноценного пребывания обучающихся с РАС в общеобразовательной организации в течение дня, 

содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего процессов. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности сетевого 

взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования детей, организаций 

культуры и спорта). 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающихся с РАС 

путем организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с участием 

различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с РАС, так и их обычно развивающихся сверстников. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

детей. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие все 

педагогические работники общеобразовательной организации. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

общеобразовательной организации рекомендуется использовать план внеурочной деятельности – 
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нормативный документ, который определяет общий объем внеурочной деятельности обучающихся с 

РАС, состав и структуру направлений внеурочной деятельности по годам обучения. 

Формы и способы организации внеурочной деятельности образовательная организация 

определяет самостоятельно, исходя из необходимости, обеспечить достижение планируемых 

результатов реализации АООП обучающихся с РАС на основании возможностей обучающихся, 

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

технических и других условий. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться 

достижение обучающимися с РАС: 

-воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые обучающийся 

получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким и уважения к окружающим, пережил 

и прочувствовал нечто как ценность); 

-эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства патриотизма и т. 

д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с РАС 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. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – 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. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

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

дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с РАС начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых моделей 

поведения. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

общеобразовательной организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут быть 

сформированы в начальном виде коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 

компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

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

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные воспитательные 

результаты. 
Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 
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-ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему селу, 

городу, народу, 

России; 

-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, 
трудолюбие; 
-осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя конкретного 

региона; 
-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 

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

народов; 

-готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности; 

-готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

-понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной 

деятельности; 
-развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 

компонентов; 
-расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных ролей; 

-принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, 

работать в коллективе; 

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

-способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия; 

-способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

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

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

-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 
Программа внеурочной деятельности может быть наполнена следующими программами. 

Факультатив «Православная культура» (духовно-нравственное направление). 

Целью реализации духовно-нравственного направления является привитие любви к малой 

Родине, гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества. Воспитание личности гражданина России и жителя Белгородской 

области. 

Нравственное развитие личности учащегося как приоритетная цель начальной школы 

предполагает организацию нравственного образования младших школьников как в процессе изучения 

учебных предметов («Литературное чтение», «Окружающий мир»), так и во внеурочной деятельности 

в форме факультатива «Православная культура». 

В процессе освоения материалов ученик получает знания о быте наших предков (одежде, 

жилье, традиционной русской кухне, семейных праздниках),характере взаимоотношений с другими 

людьми, что становится предпосылкой воспитания доброжелательного и заботливого отношения к 

людям, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, сочувствия, толерантности, формирования 

нравственного сознания младшего школьника. Знакомясь с нравственным содержанием пословиц о 
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добре, труде, учении, младшие школьники начинают осознавать базовые гуманистические ценности, 

характер отношений между людьми, необходимость бережного отношения к людям и предметам их 

труда. Обсуждение сказок, их инсценировка; обсуждение произведений художественной литературы - 

всё это нацелено на воспитание первоначальных этических представлений обучаемых (понятия добра 

и зла, значение «слов вежливости», правил вежливого поведения и их мотивации), развитие их 

эмоционального восприятия. Основная цель факультатива заключается в формировании у детей 

нравственных ориентиров при построении деятельности, общения и взаимоотношений, а также основ 

мировоззрения и самовоспитания. 

Содержание факультатива ориентировано на игровые, творческие формы, проектную 

деятельность, работу с фольклорной и художественной литературой. Это позволяет в яркой форме 

довести до сознания ребѐнка представления о внутреннем мире человека: его переживаниях, мотивах, 

сопровождающих выбор действия и являющихся двигателями поступков.  

Изменения, внесённые в программуСогласно  авторской программе «Православная культура» 

под редакцией Л.Л. Шевченко на изучение предмета во 2 классе (1-й год обучения) начальной школы 

отводится 32 часа.  3 класс (второй год обучения)-34 часа, 4 класс(третий год обучения)-32 часа 

Согласно учебному плану МОУ «СОШ  №2 с УИОП» г.Валуйки  рабочая программа внеурочной 

деятельности по православной культуре рассчитана на  34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). В 

соответствии с этим в рабочую программу внесены изменения 2 кл. увеличено количество часов по 

теме «Праздники радости» - 2 часа, 4 класс по теме «Добродетели в жизни христианина» - 2 часа. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

1-й год обучения(34 ч) 

Красота Божиего мира: наблюдаем, слушаем, изображаем. 

Что нас окружает? Что мы видим? Краски, звуки, формы окружающего мира. Красота 

вокружающем мире (постройки, изображения, украшения, звучания). Поиски красивого вокруг себя 

(природа, Дома, храмы), Бог — Творец красивого мира. Как Бог создавал мир? Сотворение человека. 

Адам — любимое чадо Божие. Общение человека с Богом. Поручения, данные Богом человеку. 

Правила жизни, данные Богом человеку. Доброе и красивое в слове, в изображении и в звучании. В 

какой книге написано о сотворении мира? Библия. 

В ожидании Рождества — самого красивого события зимы. 

Нарушение человеком правил жизни, данных Богом. Грех. Последствия. Непослушание. 

Печаль. Болезнь. Смерть. Мои поступки. Наказание, раскаяние, прощение. Кого я огорчаю своим 

непослушанием? Прощение родителей. Мог ли Бог оставить Адама и Еву в Раю? Радость и печаль в 

звуках и красках окружающего мира. Как выражается настроение человека художественными 

способами? Что мы видим в окружающей природе зимой? Состояния поздней осени. Зимние печали. 

Минорные звучания. Добрые и злые люди. Благочестивые люди. Авель и Каин. Зависть. Зло. Выраже-

ние отношения через музыкальное и художественное изображение природы, человека. Как бороться с 

грехом? Может ли человек побороть свои недостатки? Помощь Божия. Промысел Божий. Добрые 

праведные люди. Ноев ковчег. Потоп. Как Бог простил людей? Невозможность существования у 

человека печали в сотворенном Богом красивом мире. Обещание Бога людям. Красота зимы. Что мы 

делаем зимой? Зимние игры и забавы. Пресвятая Богородица. 

Праздники-радости.    

Рождество Христово — самый главный праздник. Как традиционно праздновали Рождество и 

Крещение Господне в России? Святочные обычаи. Наше участие в православных праздниках. 

Праздники в нашем доме: день рождения, Новый год, Масленица. Как люди предали Христа? Смерть 

на кресте. Покаяние. Прощение. Прощеное воскресенье. День Ангела. Добрые и злые ангелы. Ангел-

хранитель. Твой святой покровитель. Имя человека. Святые вожди в земле Русской. Защитники 

Отечества. Преподобный Сергий Радонежский. Князь Димитрий Донской. 

Пасха: цвета и звуки весны. 

Благовещение. Архангел Гавриил. Праздничные обычаи. Цвета, звуки, настроения. Воскресение 

Христово. Пасхальные обычаи. Празднование Пасхи. Праздник Дня Победы. Радоница. Поминовение 



129 
 

усопших воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших. Лики святых. Князь Александр 

Невский. Великомученик Георгий Победоносец. Моя семья. Родословие моей семьи. Обязанности 

человека-христианина. Обязанности по отношению к Богу, к людям, к себе, Обязанность человека - 

сохранить красивый мир. Личная ответственность. За что могу отвечать я? 

2-й год обучения (34 ч) 

Содержание программы закладывает основы общих представлений о православной культуре, 

основы познания ребенком связей с православной культурой. Младший школьный возраст 

характеризуется образным восприятием и мышлением. Поэтому предполагается при обучении 

исходить от близкого, понятного ребенку мира сказки, через окружающий мир природы. В этом 

возрасте закладываются представления о красоте и доброте гармоничного мира, созданного Богом, о 

красоте первого человека — любимого чада Божия, красоте райской жизни, созданной Богом для 

человека, о мире совершенных существ — ангелов. Далее ребенку дают первые представления о 

нравственно-эстетических категориях зла и безобразного в окружающем мире: о падении ангела и 

вхождении зла и греха в человеческую жизнь; об исчезновении гармонии, падении человека; 

искажении красоты в природе, в человеке, о мучениях твари в мире. И о Любви Бога, спасающей 

человека, о вечном Царствии Небесном. 

На 2-м году обучения все содержание объединено понятием «христианская радость» как 

наиболее полно отражающей духовную сторону православной культуры и вводятся новые рубрики: 

«Изучаем церковнославянскую азбуку» и «Представление иконы». В рубрике «Изучаем 

церковнославянскую азбуку» начинается знакомство с церковнославянской азбукой. На каждом 

занятии выделены самые главные церковнославянские слова. Полученные знания закрепляются в 

форме творческих работ, это способствует формированию способностей нравственно-эстетического 

отношения к православной культуре. 

 В рубрике «Представление иконы» детям раскрывается сюжетный уровень. Обязательными 

средствами дидактического обеспечения уроков являются иллюстрации к урокам (наглядное пособие 

«Иллюстрации») и музыкальное сопровождение уроков (музыкальное пособие «Звуковая палитра»).  

3-й год обучения (34 ч) 

 Программа 3 года обучения является завершающей на уровне первого концентра - начальной 

школы в разработке богословского ядра содержания предмета, определенного в концептуальных 

положениях* . Она представляет методически оформленное в рамках культурологического учебного 

курса изложение истории христианской культуры, раскрывающейся в рамках содержательных линий, 

определенных Примерным содержанием по учебному предмету «Православная культура». В 

программе разработаны следующие образовательные линии: 1. Православная христианская картина 

мира. 2. История православной религии и культуры. З. Письменная культура ‚“православная 

словесность). 4. Православный образ жизни. 5. Нравственная культура.     б. Художественная культура. 

7. Православие - традиционная религия русского народа. 

Тема 1. Отечество Небесное. Бог  

- Бог просвещающий.                                                                                                             

- Что говорит о Боге православная культура? 

-Свет на горе Фавор                                                                                                                                            

- Бог спасающий 

- Что говорит о человеке православная культура? 

- Христиане в православном храме                                                                

- Золотое правило жизни 

Тема 2. Добродетели в жизни христианина 

- Добро и зло. 

- Как Бог строил дом спасения человека  

- Воеводы сил любви. Добродетели  

- Непобедимое оружие христиан  

- Защита святынь. Силы тьмы. 

- Небесные помощники  
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- Увенчанные венцами. Христианская семья. 

- Добрый ответ.  

 Тема3. Отечество земное и небесное. Человек преображенный. Святые. 

- Как преображался человек? По ступенькам восхождения . 

- Ступенька «Богомыслие ». Будем любить друг друга. 

- Ступенька «Благочестие». Всемирные светильники.  

- Ступенька «Благочестие». Святой богатырь Илья Муромец. 

- Ступенька «Вера в Бога». Солнце земли Русской 

 - Ступенька «Надежда на Бога». Смиренный чудотворец 

- Ступенька «Веселье о Боге». Радостный старец. 

- Ступенька «Страх Господень». Ходящие в путях Господних. 

- Ступенька «Любовь к Богу и к ближнему». Матерь Божия у Креста. 

Тема 4. Отечество земное и Небесное. Человек преображенный. Герои 

- Принявший венец победы. 

- Доброе имя - в славе моего Отечества  

- Россия помнит. Святыни родного края 

- Бессмертие. Новомученнки и Исповедники Российские.- Священный долг. 

- Ступенька «Благодарение» Перед Престолом Небесным. Благословение. 

Для реализации данной программы были выбраны ведущие формы работы: 

Словесно-логические формы. Основным средством воздействия является слово (убеждение 

словом), вызывающее ответные эмоции у детей. К этому типу форм относятся беседы на самые разные 

темы, классные дискуссии. Главное здесь — обмен информацией, сообщения обучающихся, учителей 

и других взрослых, обсуждение проблем, чтение,  сочинение сказок и рассказов, игры, обсуждение 

ситуаций нравственного выбора и др. 

Образно-художественные формы. Они объединяют в себе такие дела, где главным средством 

воздействия является совместное, преимущественно эстетическое переживание ( слушание музыки, 

рассматривание иллюстраций, рисование и раскрашивание) Главное здесь — вызвать сильные, 

глубокие и облагораживающие коллективные эмоции, подобные тем, которые люди испытывают в 

театре, на праздниках, в храме в других сходных ситуациях. 

Приёмы организации учебно – воспитательного процесса: 

Внушение. Дети младшего школьного возраста легко внушаемы, воспринимают все на веру. 

Внушением можно приостановить опасные действия ребенка на улице и дороге и, наоборот, 

стимулировать правильные действия. Эффект внушения усиливается при использовании ярких 

образных формы,  наглядных примеров.  

Убеждение – это доказательство истинности того или иного положения. На младших 

школьников наиболее эффективно воздействует предметно-словесное убеждение. Ребёнок мыслит 

образно, поэтому для его убеждения достаточно показать образное отражение реальности, например, в 

сюжетных картинках опасного поведения на дороге. Убеждение всегда должно быть логичным, 

последовательным и неопровержимым. Его целесообразно применять одновременно с внушением, 

приучением, примером. 

В учебно-воспитательном процессе убеждение реализуется в рассказе, объяснении, беседе, 

игре, экскурсии. Вырабатываются правильные оценки, суждения по конкретным фактам ДТП, 

поступкам детей. Осуждаются нарушения Правил дорожного движения водителями и пешеходами, 

формируются нравственные понятия. 

Пример. Воспитательное значение примера состоит в том, что он быстро запоминается. 

Психологическая основа примера – подражание.  

Пример действует на ребенка намного сильнее, чем слово. Поэтому важно окружить младших 

школьников положительными примерами. Иногда достаточно один раз показать, как правильно и 

безопасно поступать, чтобы убедить детей соблюдать правила в любой дорожной ситуации. 

Упражнение. Суть упражнения в многократном выполнении требуемых действий, доведении 

их до автоматизма. В результате формируются необходимые для дорожной безопасности качества 
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личности, навыки и привычки. В упражнениях развивается целостность восприятия, 

наблюдательность, дисциплинированность, осторожность.  

Поощрение. Это положительная оценка безопасного поведения детей на улицах и дорогах. 

Поощрение основано на положительных эмоциях, поэтому повышает ответственность и укрепляет 

дисциплинированность.  

Методы организации учебно – воспитательного процесса:: 
Словесные: устное изложение, беседы с разбором и анализом дорожного происшествия;                                                                                  

Наглядные: показ иллюстраций, картин, схем, табличек по правилам дорожного движения; 

Практические: практические упражнения, дидактические игры, конкурсы, соревнования и 

викторины. 

Формы подведения итогов реализации программы внеурочной деятельности: 

-праздники, конкурсы.  

-театрализованные представления;  

-выставки рисунков;  

Личностные: содержание программы закладывает основы общих представлений о 

православной культуре, основы познания ребенком связей с православной культурой. Младший 

школьный возраст характеризуется образным восприятием и мышлением. Поэтому предполагается 

при обучении исходить от близкого, понятного ребенку мира сказки, через окружающий мир природы. 

В этом возрасте закладываются представления о красоте и доброте гармоничного мира, созданного 

Богом, о красоте первого человека — любимого чада Божия, красоте райской жизни, созданной Богом 

для человека, о мире совершенных существ — ангелов. Далее ребенку дают первые представления о 

нравственно-эстетических категориях зла и безобразного в окружающем мире: о падении ангела и 

вхождении зла и греха в человеческую жизнь; об исчезновении гармонии, падении человека; 

искажении красоты в природе, в человеке, о мучениях твари в мире. И о Любви Бога, спасающей 

человека, о вечном Царствии Небесном. 

Метапредметные результаты (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей) в материалах 

содержатся упражнения, способствующие активизации интеллектуальной деятельности учащихся. В 

них предлагается установить соответствие поступков нравственным правилам; сопоставить, сравнить 

героев, их поведение; классифицировать материал по разным основаниям (определить группы 

пословиц по теме – о добре, трудолюбии, отношении к Богу); сравнить иллюстрации с текстом для 

определения эмоционального состояния. Называть и рассказывать о различных праздниках годового 

православного круга; знать моральные принципы, заложенные в духовном смысле тех или иных 

православных праздников; объяснять историю происхождения православных праздников. 

Хоровая студия «Домисолька» (Общекультурное направление) 

Целью реализации общекультурного направления является развитие эмоциональной сферы 

ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций. 

Программа разработана на основе дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательнойпрограммы в области музыкального искусства«Эстрадное сольное пение», 2014 

год, автор - Парфенова В.В.( МОУ ДОД «Валуйская ДШИ № 1».), согласно новому федеральному  

государственному образовательному стандарту. Изменений в программу внесено не было. 

Данная программа рассчитана на 4 года обучения (6-10 лет). В связи с возрастными 

особенностями детей и с изменением голоса в процессе роста ребенка, обучение происходит по 2 

этапам: 

этап - младший 6-8 лет (1-2 год обучения); 

этап - старший 9-10 лет (3-4 год обучения). Предлагаемая программа общекультурного 

направления является учебной программой по обучению детей эстрадному сольному пению. 

В результате освоения программы ребенок: 

 приобретает жизненные ориентиры на основе общечеловеческих ценностей и 

способность толерантного отношения к окружающим; 
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 приобретает способность эмоционального освоения нравственных и эстетических 

ценностей своего народа; 

 развивает в себе такие качества как коммуникабельность, креативность, мобильность, 

обучаемость; 

 обогащает свою жизнь новыми социальными связями. 

Ожидаемые результаты: 

 повышение общей культуры в направлении сохранения и развития физического 

здоровья; 

 сформированность потребности физического самовоспитания. 

 воспитание патриотизма, чувства любви к родному городу, гордости за его богатую 

историю; 

 обеспечение готовности к участию в разнообразных формах социально-культурной 

деятельности; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование у них адекватного 

этим ценностям поведения. 

 повышение свойств адаптации и социализированности обучающихся; 

 формирование гуманистического взгляда на мир, развитию демократических взглядов и 

убеждений. 

Личностные универсальные учебные действия: 

 понимание социальных функций музыки (познавательной, коммуникативной, 

эстетической и др.) в жизни людей, общества, в своей жизни; 

 осмысление взаимодействия искусств как средства расширения представлений о 

содержании музыкальных образов, их влиянии на духовно-нравственное становление личности; 

 понимание жизненного содержания народной, религиозной классической и современной 

музыки, выявление ассоциативных связей музыки с литературой, изобразительным искусством, кино, 

театром в процессе освоения музыкальной культуры своего региона, России, мира, разнообразных 

форм музицирования, участия в исследовательских проектах; 

 использование полученных на уроках музыки способов музыкально-художественного 

освоение мира во внеурочной (внеклассной и внешкольной), досуговой деятельности, в процессе 

самообразования. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 устойчивое представление о содержании, форме, языке музыкальных произведений 

различных жанров, стилей народной и профессиональной музыки в ее связях с другими видами 

искусства; 

 усвоение словаря музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия, 

размышлений о музыке, музицирования, проектной деятельности; 

 применение полученных знаний о музыке и музыкантах, о других видах искусства в 

процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 владение умением целеполагания в постановке учебных, исследовательских задач в 

процессе восприятия, исполнения и оценки музыкальных сочинений разных жанров, стилей музыки 

своего народа, других стран мира; 

 планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, 

создания импровизаций при выявлении взаимодействия музыки с другими видами искусства, участия 

в художественной и проектно-исследовательской деятельности; 

 прогнозирование результатов художественно-музыкальной деятельности при выявлении 

связей музыки с литературой, изобразительным искусством, театром, кино; 

 осмысленность и обобщенность учебных действий, критическое отношение к качеству 

восприятия и размышлений о музыке, о других видах искусства, музицирования, коррекция 

недостатков собственной художественно-музыкальной деятельности; 
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 оценка воздействия музыки разных жанров и стилей на собственное отношение к ней, 

представленное в музыкально-творческой деятельности (индивидуальной и коллективной). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 передача собственных впечатлений о музыке, других видах искусства в устной и 

письменной речи; 

 совершенствование учебных действий самостоятельной работы с музыкальной и иной 

художественной информацией, инициирование взаимодействия в группе, коллективе; 

 знакомство с различными социальными ролями в процессе работы и защиты 

исследовательских проектов; 

 самооценка и интерпретация собственных коммуникативных действий в процессе 

восприятия, исполнения музыки, театрализаций, драматизаций музыкальных образов. 

Курс «Основы хореографии» (Спортивно-оздоровительное направление) 

Программа была разработана в рамках регионального проекта « Танец как средство 

эстетического развития детей» («Танцевальная палитра»), многолетнего опыта работы ведущих 

хореографических коллективов области, на основании авторских программ Л.Н. Михеевой « 

Хореография» Москва, Просвещение 2011г. и  образцового коллектива русского танца « Славица», 

программы хореографического ансамбля «Ритмы детства» ГБУДО «Белгородский областной дворец 

творчества», в соответствии с требованиями ФГОС. 

Цель программы: укрепление физического и психического здоровья школьников, привитие 

начальных навыков в искусстве танца и воспитание хореографической культуры. Раскрытие и 

развитие  творческих способностей учащихся с учетом их индивидуальных особенностей через 

занятия хореографией. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
  На занятиях ритмикой и основами хореографии учащиеся должны овладеть разными 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы, включая: 

- способность принимать и сохранять в памяти учебную цель и задачу; 

- планировать её реализацию; 

- контролировать и оценивать свои действия; 

- вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Саморегуляция: 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения поставленных задач; 

- активизация сил и энергии, к волевому усилию для решения поставленных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Общеучебные: 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать общие приёмы решения задач; 

- применять правила и пользоваться освоенными закономерностями; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

- контролировать и оценивать процесс и результат своей деятельности; 

- ставить, формулировать и решать проблему; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем. 

Логические: 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделение существенных 

признаков; 

- подведение под правило; 

- классификация по заданным критериям; 

- установление причинно – следственных связей. 
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Информационные: 

- поиск и сбор необходимой информации из различных источников; 

- передача информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Инициативное сотрудничество: 

- ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- проявлять активностьво взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Планирование учебного сотрудничества: 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

- договариваться о распределении ролей и функций в совместной деятельности. 

Взаимодействие на занятиях: 

- формулировать собственное мнение и позицию; уметь учитывать позицию собеседника; 

- задавать вопросы; адекватно воспринимать и передавать информацию; 

- строить понятные для партнёра и педагога высказывания. 

1 год обучения 

знать: 
- правила поведения в хореографическом классе; 

- значение специальных терминов и понятий; 

- классические позиции рук и ног (1,2,4) их названия; 

- постановку спины и головы. 

уметь: 

- различать положение правильной и неправильной осанки; 

-  передвигаться по определенной площадке и в определенном рисунке, запоминать 

изменения рисунка; 

- согласовывать движения с музыкой; 

- исполнять танцевальный шаг, шаг на полупальцах, бег, подскоки, прыжки, галоп; 

- разбиратся в средствах музыкальной выразительности (темпе, динамике, ритме); 

- грамотно выполнять движения партерной гимнастики: «мостик», «лягушка»; «циркуль» 

(развитие гибкости, выворотности и растяжки); 

-  Исполнять простейшие движения народных танцев: подскоки, галоп, присядка, 

«ковырялочка», «гармошка», «моталочка», «припадание», «каблучки», шаг по первой позиции, 

«простой ключ». 

2 год обучения 

знать: 
- простейшие особенности и отличия лексики танцев разных народов,       различать на слух  их 

музыкальное сопровождение; 

- музыкальный размер; 

уметь: 

- владеть центром тяжести тела; 

- ориентироваться в пространстве;  

- выполнять подготовительные движения рук, правильно открывать и закрывать руку на талию; 

- выполнять движения в ритме мелодии; 

- выполнять простейшие классические движения у станка. 

- выполнять легкий шаг с движениями рук, бег с элементами дроби, кадрильный шаг по 

диагонали, подскоки по диагонали, полечку с подскоками, прыжки «поджатые»; 

- передавать выразительность танца; 

- исполнять простейшие этюды; 
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- мысленно раскрепощаться, выполнять индивидуальные задания на создание определенного 

образа с помощью пластики и мимики (животный мир, человеческие эмоции). 

 3 год обучения 

знать: 
- классическое положение рук и ног, соединение их с прыжками; 

- знать и понимать танцевальную терминологию на французском языке; 

уметь: 

 - правильно двигаться в такт музыке, сохраняя красивую осанку; 

- чувствовать характер музыки и в соответствии с этим уметь передавать настроение; 

- выполнять несложные танцевальные комбинации; 

- освоить простейшие элементы классического экзерсиса у станка. Танцевальные элементы на 

середине зала; 

- выполнять движения русского танца: переменные ходы, припадания, притопы, «ключ», 

простой и дробный, простейшие дроби; 

- различать особенности исполнения танцев разных народов (русский,  белорусский,  

украинский, элементы танцев народов Севера); 

- быть раскрепощенным на сцене и свободным в обыгрывании танца на сцене. 

4 год обучения 

знать: 
- музыкальный размер изучаемых танцев; 

- методику исполнения танцевальных элементов и движений; 

- основы истории возникновения и развития народного танца, обычаи и традиции народов, 

танцы которых исполняет коллектив; 

- особенности народного костюма. 

уметь: 

 - исполнять препарасьон; 

          - грамотно исполнять прыжки классического танца: temps–livesote по  всем позициям 

ног, changmentdepied, paechappe. 

- исполнять русский или другой несложный национальный танец; 

- правильно выполнять присядочные движения; 

-  выполнять вращение на месте, по диагонали, по кругу; 

- самостоятельно составлять несложные танцевальные композиции; 

- совмещать свое эмоциональное состояние с техникой исполнения в танцевальных номерах; 

- правильно распределять силы во время исполнения танцевальных композиций, продолжать 

развивать физическую выносливость. 

3. Организационный раздел 

 

 3.1. Учебный план 

 

Учебный план для реализации АООП НОО РАС МОУ СОШ № 2 с УИОП (вариант 8.3), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает 

в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план для реализации АООП направлен на реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ (РАС). 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации АООП НОО. Коррекционно-развивающая 

работа реализуется в рамках внеурочной деятельности за счет индивидуальных занятий. 
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Занятия организованы по пятидневной рабочей неделе, в одну смену. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования базовых учебных 

действий. 
Продолжительность учебного года на уровне НОО составляет 33 недели в1 классе, 34 недели во 

2-4 классах. 
Продолжительность учебных занятий непревышает 40 минут. Продолжительность учебных 

занятий в дополнительных первых классахсоставляет 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 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. 

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. 
Учебный план рассчитан на 6 лет: подготовительные (1-е классы)―4 класс. 
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 этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции 

недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру учебного плана в ходит и 

коррекционно-развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей—обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

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. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с РАС: 

-формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, атакже его интеграцию в социальное окружение; 

-формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, при общение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 
В обязательную часть учебного плана в младших классах (дополнительные (1-е классы)―4 

класс) входят следующие предметы: Русский язык, Чтение, Речевая практика, Математика, Мир 

природы и человека, Рисование, Музыка, Ручной труд, Физкультура. 

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 готовностьк 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 
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«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 речии т.д. В 

результате этой работы у обучающихся развивается речевой слух, формируется умение выделять 

некоторыезвуки, 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 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. 

Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии, 

наблюдения за окружающей действительностью и т.д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями Стандарта к структуре АООП НОО, приведены в разделе 

«Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области» адаптированной 

основной общеобразовательной программы. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 

дополнительных и 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть 

отсутствует), может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

особые образовательные потребности и различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 
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Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

-занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС и необходимую коррекцию недостатковв психическом и/или физическом, 

социальном развитии; 

-учебные занятия для факультативного или углубленного изучения отдельных учебных 

предметов (например: элементарная компьютерная грамотность, занимательная информатика, деловое 

и творческое письмо, домоводство и др.); 

-учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные (например: историяи культура родного края, музыкально-ритмические занятия и др.) 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (психокоррекционными) и ритмикой в младших классах. Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

В ходе психокорреционных занятий применяются разные формы взаимодействия с 

обучающимися, направленные на преодоление или ослабление проблем в психическом или чностном 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся. Основные направления 

работы связаны с развитием эмоционально-личностной и познавательной сферы учащихся и 

направлены на: 

-гармонизацию пихоэмоционального состояния; 
-формирование осознанного и позитивного отношения к своему «Я»; 
-повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности; 
-развитие коммуникативной сферы; 

 -формирование навыков самоконтроля; 

-развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

-формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе); 

-повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения); 

-формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и 

мыслительной деятельности. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-

волевой, познавательной сфер средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, укреплению здоровья, формированию навыков 

здорового образа жизни у обучающихся с РАС. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 

может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с РАС на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное 

на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, социальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в общеобразовательной организации. Следует обеспечивать обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов самостоятельно 

осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего количества часов, 

предусмотренных примерным учебным планом. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО определяет 

образовательная организация. 

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

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут 

разрабатываться с участием их родителей (законных представителей )индивидуальные учебные 
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планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано дистанционное 

образование. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов 

финансирования, направляемых на реализацию АООП. 

 

Годовой учебный план начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического 
спектра (вариант 8.3 –6 лет) (сетка часов учебного плана на уровень начального общего 

образования) 

 

Предметные 

области 

Учебныепред

меты 

  Количество часов  Всего 

1 

доп.кл

асс 

1 

доп.к

ласс 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 66 66 99 102 102 102 537 

Чтение 66 66 99 136 136 136 639 

Речевая 

практика 

99 99 66 68 68 68 468 

Математика Математика 99 99 99 136 136 136 705 

Естествознание Мир природы 

и 

человека 

66 66 66 34 34 34 300 

Искусство Музыка 66 66 66 34 34 34 300 

Рисование 66 66 33 34 34 34 267 

Технологии Ручной труд 66 66 66 34 34 34 300 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 99 99 102 102 102 603 

ЧФУОО - - - 102 102 102 306 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка 

(5-тидневная неделя) 

693 693 693 782 782 782 4425 

Всего на уровень НОО-4425 

Коррекционн

о-

развивающая

область* 

Курс 

коррекционно-

развивающих 

занятий с 

педагогом-

психологом 

66 66 66 68 68 68 390 

Музыкально-

ритмические 

занятия 

33 33 33 34 34 34 201 

Курс 

коррекционно- 

развивающих 

занятий с 

учителем-

логопедом** 

99 99 99 102 102 102 405 
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Коррекционно- 

Развивающие 

занятия с 

33 33 33 34 34 34 201 

 
 учителем- 

дефектологом**        

Другие направления 9
9 

9
9 

9
9 

1
02 

1
02 

1
02 

4
05 

Всего на уровень НОО 3
30 

3
30 

3
30 

3
40 

3
40 

3
40 

2
010 

Итого 1
023 

1
023 

1
023 

1
122 

1
112 

1
122 

6
435 

* Реализуется за счет часов внеурочной деятельности преимущественно в форме 
индивидуальных занятий. 

**В зависимости от рекомендаций ТПМПК, зависимости от логопедического заключения. 
 

Учебный план начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.3–6лет) (недельный) МОУ СОШ№2 с УИОП 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

  Количество часов  Всего 

1 

доп.кл

асс 

1 

доп.к

ласс 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 2 3 3 3 3 16 

Чтение 2 2 3 4 4 4 19 

Речевая 

практика 

3 3 2 2 2 2 14 

Математика Математика 3 3 3 4 4 4 21 

Естествознание Мир природы 

и 

человека 

2 2 2 1 1 1 9 

Искусство Музыка 2 2 2 1 1 1 9 

Рисование 2 2 1 1 1 1 8 

Технологии Ручной труд 2 2 2 1 1 1 9 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 18 

ЧФУОО - - - 3 3 3 9 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка 

(5-тидневная неделя) 

21 21 21 23 23 23 132 

Всего на уровень НОО-4425 

Коррекционн

о-

развивающая

область* 

Курскоррекцион

но- 

развивающих 

занятий с 

педагогом-

психологом 

2 2 2 2 2 2 12 

Музыкально- 

ритмические 

занятия 

1 1 1 1 1 1 6 

Курс 

коррекционно-

развивающих 

занятий с 

3 3 3 3 3 3 18 
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учителем-

логопедом** 

Коррекционно-

развивающие 

занятия с 

учителем- 

дефектологом** 

1 1 1 1 1 1 6 

Другие направления 3 3 3 3 3 3 18 

Всего на уровень НОО 10 10 10 10 10 10 60 

Итого 31 31 31 33 33 33 192 
* Реализуется за счет часов внеурочной деятельности преимущественно в форме 

индивидуальных занятий. 
**В зависимости от рекомендаций ТПМПК, зависимости от логопедического заключения. 

3.2. Календарный план воспитательной работы 

 

 

Календарный план воспитательной работы на уровень начального общего образования 

 

1.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела 

 

Классы  

Дата  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1-4 1сентября Заместитель директора, 

старшая вожатая 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Участие в мероприятии, 

посвященном Международному 

дню распространения грамотности 

1-4 8 сентября Классные 

руководители, старшая 

вожатая 

Акция «Подарок любимому 

городу» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители, старшая 

вожатая 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

1-4 сентябрь Классные 

руководители, старшая 

вожатая 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 октябрь Классные 

руководители 1-х 

классов, старшая 

вожатая 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного 

1-4 октябрь классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ  
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поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и 

т.п.) 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

концертная программа. 

1-4 октябрь Старшая вожатая, 

классные руководители 

Трудовая экологическая  акция 

«Школьный двор» 

1-4 октябрь Классные 

руководители  

Мероприятия, посвященные 

Международному дню школьных 

библиотек 

1-4 25 октября Зав. Библиотекой, 

актив обучающихся 

классных коллективов 

Школьный этап ВсШО  4 ноябрь МО учителей 

начальных классов 

«Золотая осень»:  Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

1-4 октябрь классные руководители 

Классные часы, посвященные Дню 

народного единства 

1-4 4 ноября Актив 

старшеклассников, 

старшая вожатая, 

Классные 

руководители, учителя 

истории 

Международный день КВН 

(60 летие международному союзу 

КВН). Выступление школьных 

команд 

(трансляция видео) 

 

3 8 ноября Руководители 

школьных команд КВН 

Мероприятия ко «Дню матери: 

выставка рисунков, акции по 

поздравлению мам с Днем матери, 

конкурсная программа «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

беседы, общешкольные 

родительские собрания-концерты 

1-4 ноябрь Заместитель директора, 

старшая вожатая , 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление 

окон, конкурс рисунков, поделок, 

утренник. 

1-4 декабрь Заместитель директора, 

старшая вожатая ,  

классные руководители 

Конкурс-фестиваль «Зимняя 

фантазия» 

1-4 декабрь Заместитель директора, 

старшая вожатая ,  

классные руководители 

День Здоровья  1-4 январь  Учитель физкультуры. 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  1-4 январь классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: военно-

1-4 февраль старшая вожатая , 

классные 

руководители, учитель 
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патриотическая игра «А ну-ка , 

мальчики!», «Веселые старты», 

фестиваль патриотической песни,  

акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества. 

физкультуры 

Неделя начальных классов 

(викторины, интеллектуальные 

игры, конкурсные программы) 

1-4 февраль МО учителей 

начальных классов 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек, утренник 

1-4 март старшая вожатая , 

классные руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 

1-4 апрель классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистый город - 

чистая планета», «Памяти 

павших»,  «Дерево памяти»  и др.) 

1-4 апрель Классные 

руководители  

Итоговая выставка детского 

творчества 

1-4 апрель Заместитель директора 

, руководители 

кружков, внеурочной 

деятельности, 

классные руководители 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «Песни 

победы!», «Окна Победы» 

1-4 май Заместитель директора, 

старшая вожатая , 

классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель директора, 

старшая вожатая  

Акция «Ура, каникулы!» 1-4 июнь Классные 

руководители  

 

2.Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

направление 

«Фитбол-аэробика» 1 1 Спортивно-

оздоровительное 

«Народные подвижные игры»  1 Спортивно-

оздоровительное 

«Основы хореографии» 2 1 Спортивно-

оздоровительное 

«Православная культура» 2 1 Духовно-нравственное 

«Мой край» 3 1 Духовно-нравственное 

«Моя  первая  экология» 1-4 1 Социальное 

«Домисолька» 1-4 1 Общекультурное 

«Риторика» 4 1 Общекультурное 

«Логика» 4 1 Общеинтеллектуальное 
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«Робототехника» 4 1 Общеинтеллектуальное 

«Забавный английский язык» 2 1 Общеинтеллектуальное 

«Шахматы»  4 1 Общеинтеллектуальное 

 

                                                          3. Модуль «Самоуправление» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Дата  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

выполнении поручений 

1-4 май Классные 

руководители 

 

4.Модуль «Профориентация» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Дата  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентации в 

школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны 

– выбирай на вкус!», беседы 

1-4 январь  классные 

руководители 

Экскурсии в «Мастерславль» 1-4 В течение года  классные 

руководители 

Работа объединений 

дополнительного образования, 

направленных на раннюю 

профориентацию обучающихся 

1-4 Согласно КТП 

программ ДО 

Учителя начальных 

классов 

 

5.Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Дата  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

1-4 В течение года Классные 

руководители  

Посещение концертов в ДК и С, 

ЦКР. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Экскурсионные поездки по 

историческим местам 

Белгородской области 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

6.Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

  Дата   
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Дела, события, мероприятия Классы  проведения Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные 

руководители  

Оформление классных уголков 

 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Участие в акции «Цветочный 

остров» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

7.Модуль «Работа с родителями» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Дата  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: новогодний 

утренник, «Мама, папа, я – 

спортивная семья», классные 

«огоньки», «Бессмертный полк» и 

др. 

1-4 В течение года Заместитель директора 

, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 сентябрь, март Администрация школы 

Всероссийская акция «Вместе, 

всей семьей» 

1-4 17 сентября Классные 

руководители, 

родительские 

комитеты классов 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт, 

родительские чаты, мессенджеры 

1-4 В течение года Зам.директора по УВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

                              8.Модуль «Детские общественные объединения» 

Вступление в ДО «Альтаир», РДШ 1, 

 1-4 

 октябрь Старшая вожатая, 

классные руководители 

1-х классов 

Работа в объединении «Родничок» 1-4 В течение года Старшая вожатая, 

классные руководители 

Видео и фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Пресс-центр ДО 

«Альтаир», 

Классные 
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руководители 

Участие в праздновании Дня 

общественных организаций 

России,100-летия Всесоюзной 

пионерской организации 

1-4 19 мая Старшая вожатая, 

классные руководители 

1-4 -х классов 

9.Модуль «Классное руководство» 

 

-  

Работа с классным коллективом 

Информационный классный час 1–4 Первая неделя 

месяца 

Классные руководители 1–

4-х классов 

Тематический классный час 1–4 Вторая неделя 

месяца 

Классные руководители 1–

4-х классов 

Тематический классный час 1–4 Третья неделя 

месяца 

Классные руководители 1–

4-х классов  

Тематический классный час 1–4 Четвертая неделя 

месяца 

Классные руководители 1–

4-х классов 

Классные коллективные 

творческие дела  

1–4 Один раз в месяц 

согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 1–

4-х классов 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

1–4 Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные руководители 1–

4-х классов 

Экскурсии 1–4 Один раз в 

четверть 

Классные руководители и 

родительские комитеты 1–

4-х классов 

 

Изучение классного коллектива 

1–4  

В течение 

учебного года 

Классные руководители 1–

4-х классов 

Адаптация первоклассников 1-е В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Шефство пятиклассников 1-е В течение 

учебного года 

Классные руководители 1-х, 

5-х классов 

 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

 1–4-е  По мере 

необходимости 

Классные руководители 1–

4-х классов 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

1–4-е  

В течение года 

Классные руководители 1–

4-х классов 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

 1–4-е  В течение года Классные руководители 1–

4-х классов 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

 1–4-е Еженедельно Классные руководители 1–

4-х классов 

Учителя физкультуры 

Учителя английского языка 

Педагоги внеурочной 
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деятельности 

Малый педсовет «Адаптация 

первоклассников» 

1-е Октябрь Классные руководители 1-х 

классов 

Учителя физкультуры 

Учителя английского языка 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Работа с классным коллективом 

Информационный классный час 1–4 Первая неделя 

месяца 

Классные руководители 1–

4-х классов 

Тематический классный час 1–4 Вторая неделя 

месяца 

Классные руководители 1–

4-х классов 

Тематический классный час 1–4 Третья неделя 

месяца 

Классные руководители 1–

4-х классов  

Тематический классный час 1–4 Четвертая неделя 

месяца 

Классные руководители 1–

4-х классов 

Классные коллективные 

творческие дела  

1–4 Один раз в месяц 

согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 1–

4-х классов 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

1–4 Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные руководители 1–

4-х классов 

Экскурсии 1–4 Один раз в 

четверть 

Классные руководители и 

родительские комитеты 1–

4-х классов 

 

Изучение классного коллектива 

1–4  

В течение 

учебного года 

Классные руководители 1–

4-х классов 

Адаптация первоклассников 1-е В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Шефство пятиклассников 1-е В течение 

учебного года 

Классные руководители 1-х, 

5-х классов 

 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

 1–4-е  По мере 

необходимости 

Классные руководители 1–

4-х классов 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

1–4-е  

В течение года 

Классные руководители 1–

4-х классов 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

 1–4-е  В течение года Классные руководители 1–

4-х классов 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

 1–4-е Еженедельно Классные руководители 1–

4-х классов 

Учителя физкультуры 

Учителя английского языка 

Педагоги внеурочной 

деятельности 
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Малый педсовет «Адаптация 

первоклассников» 

1-е Октябрь Классные руководители 1-х 

классов 

Учителя физкультуры 

Учителя английского языка 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

10.Модуль «Школьный урок» 

 

 

Правила кабинета 

 

1–4-е  

Сентябрь  Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

Заместитель директора  

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

1–4-е В течение года Учителя начальных классов 

 

Учителя-предметники 

Заместитель директора 

 Урок, посвященный 200-летию со 

дня рождения Ф.М.Достоевского 

2-4 11 ноября Учителя начальных классов 

Руководители МО 

Урок, посвященный 310 –летию со 

дня рождения М.В.Ломоносова 

1-4 19 ноября Учителя начальных классов 

Руководители МО 

День словаря 

220 лет со дня рождения В.И.Даля  

1-4 22 ноября Учителя начальных классов 

Руководители МО, 

Зав. библиотекой 

Мероприятие, посвященное 200- 

летию со дня рождения 

Н.А.Некрасова 

1-4 10 декабря Учителя начальных классов 

Руководители МО 

День Конституции РФ 1-4 12 декабря Классные руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

1-4 27 января Учителя истории, классные 

руководители 1-4 классов 

День российской науки 1-4 8 февраля Учителя начальных классов, 

руководитель НОУ 

«Интеллект» 

Международный день родного 

языка 

1-4 21 февраля Классные руководители, 

учителя - предметники 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 18 марта Учителя истории, классные 

руководители 

Всемирный день Земли 1-4 22 апреля Классные руководители 1- 4 

классов 

Урок мужества, посвященный 

Великой Победе 

1-4 7-9 мая Классные руководители, 

учителя истории 

Урок, посвященный дню 

славянской письменности и 

культуры 

1-4 24 мая Классные руководители 1- 4 

классов 

Игровые формы учебной 

деятельности 

1–4 В течение года Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

Заместитель директора 

Интерактивные формы  учебной 

деятельности 

1–4 В течение года  Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

Заместитель директора 

Музейные уроки 1–4 В течение года  Учителя начальных классов 
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Учителя-предметники 

Руководитель музея 

Заместитель директора 

11. Модуль   «Ценности человеческой жизни. Безопасность жизнедеятельности» 

 

Единый день безопасности 

( тренировочная эвакуация) 

1-4 сентябрь Учителя начальных классов 

Преподаватель ОБЖ 

Акция «Внимание, дети!» 1-4 сентябрь Учителя начальных классов 

Классный час «Моя формула 

успеха» (содействие 

формированию у детей позитивных 

жизненных ориентиров и планов) 

1-4 сентябрь Классные руководители, 

Педагог-психолог 

Уроки безопасности 

( информационные часы с 

инструктированием обучающихся 

о соблюдении правил безопасного 

поведения в школе, дома, на улице) 

1-4 В течение года Учителя начальных классов 

 

«Простые правила безопасности в 

интернете» 

 

1–4 

 

Ноябрь 

 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

 

учителя информатики 

Встречи с сотрудниками ОМВД, 

ГИБДД 

1-4 В течение года Заместитель директора, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Участие в ежегодном конкурсе 

ЮИД «Безопасное колесо» 

4 апрель Руководитель отряда ЮИД, 

ст. вожатая 

 

 

Календарный учебный график МОУ СОШ №2 с УИОП составляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). Календарный учебный 

график реализации образовательной программы составляется образовательной организацией 

самостоятельно с учетом требований Сан ПиН и мнения участников образовательного процесса. 

Документ определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов приполучении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность 

учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 

аттестаций. Календарный учебный график разрабатывается и утверждается ОУ ежегодно. 

Образовательная деятельность организуется по пятидневной учебной неделе в одну смену. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом 

неменее 8 недель. Для обучающихся 1 классов устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

При определении продолжительности занятий в 1 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. 

 

 3.2. Направления внеурочной деятельности 

 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность организуется 
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по направлениям развития личности (коррекционно-развивающее, нравственное, социальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной 

организации. 

При отборе содержанияи видов деятельности детейпо каждому направлению внеурочной 

деятельности учтены интересы и потребности детей, пожелания родителей, рекомендации 

специалистов, осуществляющих коррекционную работу, рекомендации ТПМПК, опыт внеурочной 

деятельности педагогов. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности определена оптимизационная 

модель, предполагающая использование внутренних ресурсов школы. В еѐ реализации принимают 

участие педагогические работники: учителя начальных классов, учитель-дефектолог, учителя-

предметники, учитель-логопед, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования, тьютор. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель–учитель общеобразовательного 

класса, в который включен ребенок. Учитель в соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также педагогами, оказывающими психолого-

педагогическую поддержку ребѐнку, его сопровождение, со вспомогательным персоналом школы; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала 

личности; организует социально-значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ТПМПК, ИПР. 

Распределение часов коррекционной работы педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-

логопеда, социального педагога, учителя, определяется в программе коррекционной работы и в 

индивидуальном образовательном маршруте ребенка с ОВЗ исходя из потребностей ребенка, 

входящих в АОП. Коррекционно-развивающая область является обязательной и реализуется в рамках 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО РАС. . 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочную деятельность по данному 

варианту АООПработу отводится не менее 1680 часов и не более 2380 часов на уровень, часы, 

отводимые на коррекционную работы внеделю на одного обучающегося, определяются исходя из 

рекомендаций ТПМПК, индивидуальной программы реабилитации инвалида, особенностей 

конкретного ребенка, а также в зависимости от его потребностей. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО и осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленная на удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

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

обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с ОВЗ, 

организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для творческой самореализации 

обучающихся сРАС 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 сосверстниками и педагогами. 

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является социокультурная практика, 

представляющая собой организуемое педагогами и обучающимися культурное событие, участие в 

котором помещает их в меняющиеся культурные среды, расширяет их опыт поведения, деятельности и 

общения. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов 

финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. 
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Планв неурочной деятельности МОУ СОШ №2 с УИОП на уровень начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ отражает содержание коррекционно-развивающей области и 

может быть представлен следующим образом. 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Форма организации Кол-

во 

часов

в 

недел

ю 

Годовой

объем 

1доп. класс/1 доп. класс/1 класс 

Коррекционно-

развивающие 

логопедом** 

занят

ия 

с «Курс коррекционно-развивающих занятий 

с учителем-логопедом» 

3/3/3 99/99/99 

Коррекционно-

развивающие 

педагогом-

психологом 

занят

ия 

с «Курс коррекционно-

развивающих 

психологом» 

заня

тий 

с педаго

гом- 

2/2/2 66/66/66 

Коррекционно-

развивающие 

учителем-

дефектологом 

занят

ия 

с Коррекционно-развивающие занятия с 

учителем-дефектологом 

1/1/1 33/33/33 

Музыкально-ритмические 

занятия 

 1/1/1 33/33/33 

Другие направления 

внеурочной деятельности 

 3/3/3 99/99/99 

Итого по коррекционно-развивающей области* за год 7/7/7 231/231/

231 

Итого по другим направлениям внеурочной деятельности 3/3/3 99/99/99 

Итого по всем направлениям внеурочной деятельности 10/10/

10 

330/330/

330 

2 класс 

Коррекционно-

развивающие 

занят

ия 

с «Курс коррекционно-развивающих занятий 

с учителем-логопедом» 

3 102 

логопедом    

Коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом-психологом 

«Курс коррекционно-развивающих занятий

 с педагогом- 

психологом» 

2 68 

Коррекционно-развивающие занятия с 

учителем-дефектологом 

Коррекционно-развивающие занятия с 

учителем-дефектологом 

1 34 

Музыкально-ритмические 

занятия 

 1 34 

Другие направления 

внеурочной деятельности 

 3 102 

Итого по коррекционно-развивающей области за год 7 238 

Итого по другим направлениям внеурочной деятельности 3 102 

Итого по всем направлениям внеурочной деятельности 10 340 

3 класс 

Коррекционно-развивающие занятия с 

логопедом 

«Курс коррекционно-развивающих занятий 

с учителем-логопедом» 

3 102 
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Коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом-психологом 

«Курс коррекционно-развивающих занятий 

с педагогом-психологом» 

2 68 

Коррекционно-развивающие занятия с 

учителем-дефектологом 

Коррекционно-развивающие занятия с 

учителем-дефектологом 

1 34 

Музыкально-ритмические 

занятия 

 1 34 

Другие направления 

внеурочной деятельности 

 3 102 

Итого по коррекционно-развивающей области за год 7 238 

Итого по другим направлениям внеурочной деятельности 3 102 

Итого по всем направлениям внеурочной деятельности 10 340 

4 класс 

Коррекционно-развивающие 

занятия с логопедом 

«Курс коррекционно-развивающих занятий 

с учителем-логопедом» 

3 102 

Коррекционно-развивающие 

занятия с педагогом-

психологом 

«Курс коррекционно-развивающих  занятий 

с педагогом-психологом» 

2 68 

Коррекционно-развивающие занятия с 

учителем-дефектологом 

Коррекционно-развивающие занятия с 

учителем-дефектологом 

1 34 

Музыкально-ритмические 

занятия 

 1 34 

Другие направления 

внеурочной деятельности 

 3 102 

Итого по коррекционно-развивающей области за год 7 238 

Итого по другим направлениям внеурочной деятельности 3 102 

Итого по всем направлениям внеурочной деятельности за год 10 340 

Итого по коррекционно-развивающей области за уровень (6 лет)* 42 1407 

Итого по другим направлениям внеурочной деятельности за уровень (6 

лет) 

18 603 

Итого по всем направлениям внеурочной деятельности за уровень (6 

лет) 

60 2010 

* Реализуется за счет часов внеурочной деятельности преимущественно в форме 
индивидуальных занятий. 

**В зависимости от рекомендаций ТПМПК, зависимости от логопедического заключения.



 

Ресурсное обеспечение внеурочной деятельности 
№ Основные 

направления 
Форма 
организации / 
название 

Обеспечение 
Кадров
ое 

Программное обеспечение МТО 

Коррекционно-развивающая область 
1. Коррекционно- 

развивающие  
занятия 
учителем-
логопедом 

 
с 

«Курс
 коррекц
ионно- 
развивающих 
занятий с 
учителем-
логопедом» 

учител
ь- 
логопе
д 

Д.К. Гизатулина «Учите, играя» Санкт-Петербург, «Акцидент», 2010; Р.И. 

Лалаева. Работа по развитию речи в коррекционных классах. М.; 

«Владос», 2010; А.И.Максаков. 

«Логопедические игры» М.; «Просвещение», 2011. Т.А. 4.Гкаченко. 

Санкт-Петербург, 

«Акцидент», 2011; Л.П.Успенская, М.Б.Успенский. «Учитесь правильно 

говорить» М.; 
«Просвещение», 2010; Логопедия: /Под ред. Л.С.Волковой.-М.: Гуманит. 
изд. центр ВЛАДОС,  2010.- 6 Методы обследования речи детей: Пособие 
по диагностике речевых нарушений /Под общ. ред. проф. Г.В.Чиркиной.-
3-е изд., доп.- М.: АРКТИ, 2009; И.Н.Садовникова Нарушения письменной 
речи и их преодоление у младших школьников: учебное М.: Гуманит. изд. 
центр ВЛАДОС; П.И.Ломакин Играем в слова.–М.«Грамотей», 2001, 4 
года 

кабинет 
учителя- 
логопеда 

2. Коррекционно- 
развивающие  
занятия 
педагогом-
психологом 

 
с 

«Курс 
коррекционно- 
развивающих 
занятий с 
педагогом-
психологом» 

педагог
- 
психол
ог 

 
Хухлаева О.В. «Трудности первоклассника», Семаго М.М., Семаго Н.Я. 
«Диагностический альбом для оценки развития познавательной 
деятельности ребенка», Локалова Н.П. «120 уроков психологического 
развития младших школьников (психологическая программа развития 
когнитивной сферы учащихся 1-4 классов)», 4 года Комплект примерных 
рабочих программ обучения детей с РАС (одобрен решением федерального 
учебно- методического объединения по общему образованию от 
04.07.2017. Протокол №3/17), который адаптируется (упраздняется) под 
потребности ребенка, обучающегося по варианту 8.2 

Учебн
ый 
кабин
ет, 
кабин
ет 
психо
лога, 
актов
ый 
сенсор
ная 
комна
та 

 
 
 
зал, 

3. Коррекционно- 
развивающие  
занятия 
учителем-
дефектологом 

 
с 

«Курс
 коррекц
ионно- 
развивающих 
занятий с 
учителем- 
дефектологом» 

  
Комплект примерных рабочих программ обучения детей с РАС (одобрен 
решением федерального учебно- методического объединения по общему 
образованию от 04.07.2017. Протокол №3/17), который адаптируется 
(упраздняется) под потребности ребенка, обучающегося по варианту 8.3 

учебный 
кабинет, 
кабинет 
учителя- 
дефектолога 

4. «Ритмика»
 (музык
ально- 
ритмические 
занятия) 

  Комплект примерных рабочих программ обучения детей с  РАС (одобрен 
решением федерального учебно- 
методического объединения по общему образованию от 04.07.2017. 
Протокол №3/17), который адаптируется (упраздняется) под потребности 
ребенка, обучающегося по варианту 8.2 

спортивный 
зал 

Другие направления 
5. Духовно-

нравственное 
Факультатив 
«Православная 
культура» 

учител
ь 
началь
ных 
классо
в 

Программы «Православная культура», 2012 г под редакцией Л.Л. 
Шевченк, 2 года 

учебный 
кабинет 

Кружок «Мой 
край » 

учител
ьнач 
альных 
кла 
ссов 

Программы внеурочной деятельности с младшими школьниками «Мой 
край – родная Белгородчина». Т.М. Стручаевой, И.В. Шияновой, 
В.В. Стручаева, ИПЦ «Политра», 2014 года, 2 года. 

учебный 
кабинет 

6. Общеинтеллектуа

льное 

Кружок 
«Логика»   

учител
ьнач 
альных 

Программа развивающего курса «Развитие творческих способностей» 
С.Гин,  которая складывается из четырёх разделов «Мир загадок», «Мир 
человека», «Мир фантазии»,  «Мир логики»  ООО Издательство «ВИТА- 

учебный 
кабинет 



 

кла 
ссов 

ПРЕСС», М.: -2014г, 4 года. 

Кружок  
«Робототехник
а» 

учител
ьнач 
альных 
кла 
ссов 

программы В.А.Горского «Моделирование роботов» М. «Просвещение» 
2011г, 2 года 

учебный 
кабинет 

Кружок 
«Забавный 
английский 
язык» 

учител
ьнач 
альных 
кла 
ссов 

Примерная программа начального общего образования по английскому 
языку  с учетом "Сквозной" программы раннего обучения английскому 
языку детей в детском саду и 1-м классе начальной школы под редакцией 
Н.Д. Епанчинцевой, О. А. Моисеенко и курса "Начинаем изучать 
английский язык" Никитенко З. Н., 1 год 

кабинет 
английского 
языка 

Кружок 
«Шахматы» 

учител
ь 
физиче
ской 
культу
ры 

Сборник программ внеурочной деятельности (Автор Н.Ф. Виноградова. – 
М.-: Вентана – Граф, 2015) , 4 года 

учебный 
кабинет 

Курс 
«Информатика
» 

учител
ь 
началь
ных 
классо
в 

 Программа по информатике для 1–4 классов, разработанная 
международной школой математики и программирования «Алгоритмика», 
4 года 

кабинет 
информатики 

7. 

О
б

щ
ек

у
л
ьт

у
р
н

о
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

Хоровая студия 
«Домисолька» 

учител
ь 
началь
ных 
классо
в 

Программа разработана на основе дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательнойпрограммы в области музыкального 

искусства«Эстрадное сольное пение», 2014 год, автор - Парфенова В.В.( 

МОУ ДОД «Валуйская ДШИ № 1».), 1 год 

Кабинет 
музыки 

Факультатив 
"Риторика" 

учител
ь 
началь
ных 
классо
в 

Авторская программа Т.А. Ладыженской « Детская риторика в рассказах и 

рисунках» М.: Баласс, , 2013г, 3 года 

учебный 
кабинет 

8. 

С
п

о
р
ти

в
н

о
- 

о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ь
н

о
е 

Круж
ок 
«Хор
еогра
фия» 

 учител
ь 
началь
ных 
классо
в 

Региональный проект «Танец как средство эстетического развития детей» 
(«Танцевальная палитра»), многолетнего опыта работы ведущих 
хореографических коллективов области, на основании авторских программ 
Л.Н. Михеевой « Хореография» Москва, Просвещение 2011г. и  
образцового коллектива русского танца « Славица», программы 
хореографического ансамбля «Ритмы детства» ГБУДО «Белгородский 
областной дворец творчества», 4 года. 

спортивный 
зал, 
хореографичес
кий зал 

Клуб«Фитбол-
аэробика» 

учител
ь 
началь
ных 
классо
в 

Программы внеурочной деятельности П.В. Степанова, С.В. Сизяева, Т.Н. 
Сафронова согласно федеральному  государственному образовательному 
стандарту.( Сборник программ внеурочной деятельности (спортивно-
оздоровительная деятельность), авторы – П.В.Степанов, С.В. Сизяев, Т.Н. 
Сафронов) –Москва «Просвещение» 2012 год, 2 года. 

спортивный 

зал, 

хореографичес

кий зал 
Секция 
«Народные 
подвижные 
игры» 

учител
ь 
физиче
ской 
культу
ры 

Программы «Внеурочная деятельность школьников», авторы: Д. В. 
Григорьев, П.В. Степанов, Москва «Просвещение», 2011 год, 1 год спортивный 

зал, спортивная 

площадка 

9 Социальное 
направление 

Проектной 
деятельностью  
«Моя первая 
экология » 

учител
ь 
началь
ных 
классо
в 

Авторская программа  В.А. Самковой «Моя первая экология». Сборник 
программ внеурочной деятельности. Новая школа 21 века, под редакцией 
Н.Ф. Виноградовой, Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2011 
год, 4 года 

учебный 
кабинет 
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 3.3. Система специальных условий реализации АООП НОО РАС в соответствии с 

требованиями стандарта 

 

Система условий реализации АООП НОО РАС в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

ОВЗ разработана на основе требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО РАС. Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной коррекционно- развивающей образовательной среды для 

обучающихся с РАС, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая 

обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся. 

Система условий учитывает особенности школы, а также ее взаимодействие с социальными 

партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия, 

сетевого). 

Система условий содержит: описание имеющихся условий: кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, а также учебно-методического 

информационного обеспечения; обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; контроль за 

состоянием системы условий. 

В целях обеспечения реализации АООП для обучающихся с РАС в образовательной 

организации для участников образовательного процесса создаются условия, обеспечивающие 

возможность: 

-достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы всеми обучающимися; 

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

кружков, осуществление общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности образовательных организаций дополнительного образования детей; 

-расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с РАС, в том числе со 

сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

-учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, и особых, характерных для обучающихся с РАС; 

-участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в разработке основной общеобразовательной программы общего образования, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

-эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

общеобразовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

общеобразовательной организации; 
-использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 
-обновления содержания адаптированной основной общеобразовательной программы, а также 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов детей и их родителей (законных представителей); эффективного управления 

общеобразовательной организацией с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также современных механизмов финансирования. 

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных потребностей, общих 

для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том числе и с РАС, относятся: 
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-осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоения 

обучающимися содержанием всех образовательных областей, а также в ходе проведения 

коррекционных занятий; 

-практическая направленность всего образовательного процесса, обеспечивающая овладение 

обучающимися жизненными компетенциями; 
-организация медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

обучающихся; 
-организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с расстройством аутистического 

спектра. 

К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС, относятся: 

-организация предметно-практической деятельности, как основы развития познавательной 

сферы обучающихся с РАС, в частности интеллектуальной и речевой; 

-постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей действительности: от 

ближайшего окружения, ограниченного рамками семьи и школы, до более удаленного и 

усложненного. 

-введение в содержание образования учебных предметов, обеспечивающих формирование 

представлений о естественных и социальных компонентах окружающего мира; социально-бытовых 

навыках, применяемых в условиях усложненной социальной среды; 
-поэтапность овладения социально-бытовыми навыками. 
Создание специфических условий образования обучающихся с РАС должно способствовать: 

-целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной коммуникации и 

взаимодействию в условиях разного социального окружения для решения жизненных задач; 

-формированию социально-бытовой   компетентности   обучающихся,   способствующей   

приобщению   ксамостоятельной жизни в обществе, улучшению ее качества; 

-развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

-расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной 

организации; 

-раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности; 
-развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 

компонентов; 
-реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально-трудовой 

деятельностью и возможном совершенствовании приобретенных трудовых навыков на уровне 

среднего профессионального образования. 

В целях максимального удовлетворения особых образовательных потребностей детей с РАС в 

школе создано пространства «Ресурсный класс». 

 
Кадровые условия 
В реализации АООП для обучающихся с РАС принимают участие следующие специалисты: 

учителя- дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, специалисты по физической культуре 

и адаптивной физической культуре, учитель музыки (музыкальный работник), социальные педагоги, 

педагоги дополнительного образования, медицинские работники, в том числе специалист по 

лечебной физкультуре. 

Сопровождение другими специалистами в случае необходимости достигается за счет 

организации сетевого взаимодействия. 

 

Характеристика укомплектованности с описанием уровня квалификации работников 

(кадровое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы НОО РАС (8.3) 

 

Должност Количес Уровень квалификации 
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ь тво 

работни

ков 

Требования к уровню квалификации Фактический 

Директор 1 Наряду со средним или высшим профессиональным 

педагогическим образованием 

должны иметь удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования 

установленного образца 

Соответствуе

т 

Заместит

ель 

директор

а 

4 Наряду со средним или высшим профессиональным 

педагогическим образованием 

должны иметь удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования 

установленного образца 

Соответствуе

т 

Учитель 

начальны

х классов 

6 Высшее профессиональное образование, 

предусматривающее освоение одного из вариантов 

программ подготовки: получение  степени/квалификации   

бакалавра   или   магистра   по   направлению 

«Педагогическое образование» (соответствующего 

профиля подготовки); 

получение квалификации учитель начальных классов по 

специальности «Начальное образование»; 

получение квалификации учитель по другим 

специальностям при наличии переподготовки или курсов 

повышения квалификации в области начального 

образования. 

Соответствуе

т 

Педагог-

психолог 

2 Высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

а)по специальности «Специальная психология»; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в 

области психологического сопровождения образования 

лиц с ОВЗ; 

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование» по образовательным программам 

подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с 

ОВЗ; 

г) попедагогическим специальностям или по 

направлениям («Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование») с 

обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в 

области специальной психологии. 

Соответствуе

т 

Учитель-

логопед 

1 Высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

а)по специальности «Логопедия»; 

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование» по образовательным программам 

подготовки бакалавра или магистра в области логопедии; 

в) по педагогическим специальностям или по 

направлениям («Педагогическое образование», 

Соответствуе

т 
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«Психолого-педагогическое образование»)с 

обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области логопедии. 

Социальн

ый 

педагог 

1   

Педагог

дополни

тельного

образова

ния 

            1 Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения без 

предъявления требований к стажу работы; либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

«Образование и 
педагогика» без предъявления требований к стажу 
работы. 

Соответст
вует 

Учите

ль 
музык

и 

1 Высшее профессиональное образование, 

предусматривающее освоение одного из вариантов 
программ подготовки: 

получение  степени/квалификации   бакалавра   или   

магистра   по   направлению 
«Педагогическое образование» (соответствующего 
профиля подготовки); 
получение квалификации учитель начальных классов по 

специальности «Начальное образование»; 

получение квалификации учитель по другим 

специальностям при наличии переподготовки или курсов 

повышения квалификации в области начального 
образования. 

Частично 

Учител

ь 
физичес

кой 

культуры 

4 Высшее профессиональное образование, 

предусматривающее освоение одного из вариантов 
программ подготовки: 

а) высшее профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта без предъявления требований к 

стажу работы; 

б) высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта без предъявления 

требований к стажу работы; 
в) среднее профессиональное образование и стаж 
работы в области физкультуры и спорта не менее 2 лет. 

Частично 

Учител

ь-
дефекто

лог 

1 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 олигофрено педагогики; 

Соответст
вует 
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г)по педагогическим специальностям или по 

направлениям («Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование») с

 обязательным 
прохождением профессиональной переподготовки в 
области олигофрено педагогики. 

Тьютор            7 Уровень его образования должен быть не ниже 
степени/квалификации бакалавра: 
а)по направлению «Специальное (дефектологическое) 
образование»; 
б)по направлению «Педагогика» (один из профилей 

подготовки в области специальной (коррекционной) 

педагогики; специальной (коррекционной) психологии). 

Соответст
вует 

 

Педагогические работники−учитель-логопед, учитель музыки, учитель физической культуры 

(адаптивной физической культуры), педагог-психолог, социальный педагог,тьютор, педагог 

дополнительного образования должны иметь наряду со средним или высшим профессиональным 

педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки документ о повышении квалификации, установленного образца в области 

инклюзивного образования детей с расстройствами аутистического спектра. 

При необходимости образовательная организация можетиспользовать сетевые формы 

реализации программы коррекционной работы, которые позволят привлечь специалистов других 

организаций к работе с обучающимися с РАС для удовлетворения их особых образовательных 

потребностей. 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с РАС 

принимают участие медицинские работники (врачи различных специальностей и средний 

медицинский персонал), имеющие необходимый уровень образования и квалификации. 

В реализации АООП НОО могут также участвовать научные работники иные  работники, в 

том числе осуществляющие финансовую, хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья 

обучающихся информационную поддержку АООП НОО. 

В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с РАС необходимо участие тьютора. 

При необходимости в процессе реализации АООП НОО для обучающихся с РАС возможно 

временное или постоянное участие ассистента (помощника). В случае привлечения на должность 

ассистента (помощника) родителей (законных представителей) обучающихся с РАС требования к 

уровню образования непредъявляются. 

Для педагогов, реализующих АООП НОО РАС по предметным областям, обязательным 

требованием является прохождение профессиональной переподготовки или курсов повышения 

квалификации в области инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о 

профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении квалификации установленного 

образца. 

В системе образования должны быть созданы условия для комплексного взаимодействия 

образовательных организаций, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по 

вопросам реализации АООП НОО, использования инновационного опыта других образовательных 

организаций, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций. 

С целью достижения соответствия кадровых ресурсов требованиям стандарта в учреждении 

разработан план методического сопровождения в ведения ФГОС НОО ОВЗ, среди ключевых 

мероприятий которого: консультации, взаимодействие с ресурсными центрами, повышение 

квалификации по вопросам инклюзивного образования. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образования к реализации Стандарта: обеспечение оптимального вхождения работников образования 

в систему ценностей современного образования; принятие идеологии Стандарта общего образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Обязательным является прохождение курсов повышения квалификации в области обучения и 

воспитания детей с РАС. 

Также для педагогов создаются условия для ведения методической работы, применения, 

обобщения и распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучения и воспитания детей с РАС. В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с РАС в 

рамках сетевого взаимодействия, при необходимости, должны быть организованы консультации 

специалистов медицинских и других организаций, которые не включены в штатное расписание 

организации (педиатр, невропатолог, психотерапевт и другие), для проведения дополнительного 

обследования обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их здоровья, 

возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; подбора 

технических средств коррекции (средства передвижения для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и т.д.). 

При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого взаимодействия 

осуществляется медицинское сопровождение обучающихся. 

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по 

информационно-технической поддержке образовательной деятельности, имеющих соответствующую 

квалификацию. 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы 

реализации АООПНОО, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских 

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

образовательных потребностей. 

 
Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с РАС осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерациии учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с РАС 

общедоступного ибесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому виду 

и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных 

государственных требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с РАС, обеспечения дополнительного образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а так же с учетом иных, предусмотренных Федеральным законом 
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особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами. 

Финансирование АООП для обучающихся с РАС должно осуществляться в соответствии с 

затратами на реализацию специальных (материально-технических и кадровых) условий. 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в объеме, 

предусмотренном действующим законодательством. 

Финансовые условия реализации  основной адаптированной

 общеобразовательной программы дляобучающихся с РАС должны: 
-обеспечивать общеобразовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта; 
-обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней 

в неделю; 

-отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Структура расходов на образование включает: 
1. Образование ребенка на основе адаптированной общеобразовательной программы. 
2. Сопровождение ребенка в период его нахождения в общеобразовательной организации. 
3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка. 

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием  и

 учебно-дидактическим материалом. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых общеобразовательной организацией услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 
Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, 

ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с кадровыми и 

материально-техническими условиями реализации АООП НОО обучающихся с РАС, требованиями 

к наполняемости классов в соответствии с Сан ПиН. Учитывается то, что внеурочная деятельность 

включает обязательные индивидуальные и фронтальные коррекционные занятия «Коррекционно-

развивающей области» (в учебном плане количество часов на индивидуальные занятия указывается 

на одного обучающегося, на фронтальные занятия–накласс). 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

З iгу = НЗi
очр *ki, где 

З i
гу - нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий 

финансовый год; 

НЗi
очр

_нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki- объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) 

заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

НЗi
очр= НЗ гу+ НЗон    , где 

НЗi
очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле: 
НЗгу= НЗoтгу + НЗ jмp +  НЗ jпп     , где 
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НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy- нормативные затраты  на оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

НЗ j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  непосредственно 

потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе затраты на учебники, 

учебные пособия, учебно-методические материалы, специальное оборудование, специальные 

технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и другие 

средства обучения и воспитания по АООП типа j (в соответствии с материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ j
пп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных материалов, моющих 

средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии  с материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное 

участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно-управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество 

единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных 

материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги 

(выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом 

субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги начального общего 

образования обучающихся с РАС: 

реализация АООП начального общего образования обучающихся с РАС может определяться 

по формуле: 

 

НЗотгу = ЗП рег
-1 * 12 * Ковз * К1 * К2, где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 

предоставлению начального общего образования обучающимся с РАС; 

ЗП рег
-1– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

обучающихся (при их наличии); 

K1– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 

1,302; 

K2– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях (при наличии данных коэффициентов). 
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К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i-

той государственной услуги,  и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные 

затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

 

НЗон= НЗ jотпп + НЗком + НЗ jпк + НЗ jни + НЗди + НЗвс + НЗ jтр + НЗ jпр , где 

НЗ j
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги), в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся по АООП типа j; 

НЗ j
пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми  условиями с учетом 

специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (с учетом площади здания, в котором 

расположена образовательная организация, года его постройки, состояния инженерно-технических 

сооружений и коммуникаций) за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным 

затратам на содержание имущества); 

НЗ j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным организацией 

за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее - 

нормативные затраты на содержание недвижимого имущества) в соответствии с кадровыми и 

материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗ j
тр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся); 

НЗ j
пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не 

принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая ассистента, 

медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по 

обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются  исходя из 

количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной 

услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 
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2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в размере 90 

процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 

процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 

коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива 

потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на 

тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс 

снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из 

необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде 

(году). 
 
Материально-технические условия 
Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с РАС 

отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в 

структуре материально-технического обеспечения процесса образования отражается специфика 

требований к: 
−организации пространства, в котором обучается ребѐнок с РАС; 
−организации временного режима обучения; 

−техническим средствам обучения обучающихся с РАС; 

−учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам 

обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с РАС и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант программы. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся по данному варианту АООП НОО 

обусловливает необходимость использования специальных учебников, соответствующих уровню их 

интеллектуального развития. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для 

выполнения практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на печатной основе, 

включая Прописи. образовательные потребности обучающихся с РАС обусловливают 

необходимость специального подбора учебного и дидактического материала (в младших классах 

преимущественное использование натуральной ииллюстративной наглядности). 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Русский язык» включает: учебники; 

Букварь; прописи; рабочие тетради на печатной основе; 

программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для учителя по 

отдельным разделам учебного предмета; 

печатные пособия: наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; 

наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в 

соответствии с тематикой и видами работ; 
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учебно-практическое оборудование: 

комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, разрезная азбука (общеклассная и 

индивидуальная, образцы начертания рукописных букв); 
опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; 
схемы (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу); дидактический 

раздаточный материал (карточки с заданиями); 

наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборы муляжей (фрукты, овощи, ягоды и 

т.д.); технических средств обучения: классная доска с набором креплений для картинок, постеров, 

таблиц; CD/DVD-проигрыватели; телевизор; аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным 

обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Чтение» включает: комплекты 

учебников; 

печатные пособия: наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой изучаемых 

произведений, в томчисле и в цифровой форме; словари по русскому языку; репродукции картин 

художников в соответствии с 

тематикойчитаемыхпроизведений;портретыпоэтовиписателей;детскиекнигиразноготипа 

изкругадетскогочтения; 

техническиесредстваобучения; 

экранно-звуковые пособия: аудиозаписи прочтения мастерами художественного слова 

произведений художественной литературы; слайды, соответствующие содержанию обучения; 

игры и игрушки, настольное литературное лото, настольные литературные игры; 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Речевая практика» включает: комплект 

учебников; методические рекомендации для учителя; 

печатное оборудование: наборы предметных и сюжетных картинок в соответствии с 

изучаемыми темами; наборы игрушек; настольный театр, плоскостные игрушки, настольные игры в 

соответствии с изучаемыми темами; 

технические средства обучения; экранно-звуковые пособия. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Математика» предполагает 

использование: учебно-методических комплексов, включающих учебники и рабочие тетради на 

печатной основе; дидактического материала ввиде: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; программного обеспечения для персонального 

компьютера, с помощью которого выполняются упражнения по формированию вычислительных 

навыков, калькуляторов и другие средства; 

демонстрационного материала―измерительные инструменты и приспособления: 

размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); 

демонстрационных пособий дляи зучения геометрических величин, геометрических фигур и 

тел; развертки геометрических тел; 

видеофрагментов и другие информационные объекты (изображения, аудио-и видеозаписи), 

отражающие основные темы курса математики; 

настольных развивающих игр; электронных игр развивающего характера. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим 

миромв рамках содержательной области «Естествознание» происходит с использованием 

традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, 

Интернет-ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. 

Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с РАС с миром живой природы (растительными животным). В качестве средств 

обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании 

образовательной организации, а также теплицы, пришкольный участок и другие объекты на 

прилегающей к общеобразовательной организации территории. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Мир природы и человека» 

предполагает использование: 
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печатных пособий: комплект наглядных материалов для организации фронтальной, групповой 

и индивидуальной работы с учащимися в подготовительном классе; 

комплекта предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, динамических картин и 

схем по разделам программы; 
технических средств обучения; 
экранно-звуковые пособия: аудиозаписи звуков окружающего мира (природы и социума); 

видеофильмы и презентации по темам учебного предмета; 

учебно-практическое оборудование: игровой материал для сюжетных дидактических игр; 

оборудование для проведения практических занятий и элементарных опытов; 

оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, бумага и 

картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или масса для лепки и т.п.); 

модели и натуральный ряд: муляжи фруктов, ягод, грибов и овощей; гербарии; модели фигур 

человека, животных, растений,  посуды, бытовых приборов, мебели и пр.; 
конструкторы: квартира, дом, город, ферма, водоем и т.д.; 
натуральные объекты: учебные принадлежности, игрушки, комнатные растения, плоды с/х 

культур и пр. Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с РАС в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, 

художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых специфических 

инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, 

краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды 

художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное 

оборудование для соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить 

обучающимся с РАС использование доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан 

и др.), а также оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным 

оборудованием. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Рисование» предполагает 

наличие: печатных пособий: 

портреты русских и зарубежных художников; 

таблицы по цветоведению, построению орнамента; таблицы по стилям архитектуры, одежды, 

предметов быта; схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека; 

таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству; 

дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте; 

информационно-коммуникативных средств: мультимедийные обучающие художественные 

программы; общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности; 

технических средств обучения; экранно-звуковых пособий: 
аудиозаписи музыки к литературным произведениям; 
видеофильмы и презентации памятников архитектуры и художественных музеев; 
видеофильмы и презентации видов и жанров изобразительного искусства; творчества 

отдельных художников; видеофильмы и презентации народных промыслов; художественных стилей 

и технологий; 

учебно-практического оборудования: конструкторы; краски акварельные, гуашевые; бумага 

А3, А4; бумага цветная; фломастеры; восковые мелки; кисти беличьи № 5, 10, 20; кисти из щетины 

№ 3, 10, 20; стеки; ножницы; рамки для оформления работ; тренажеры (прозрачные папки) для 

выработки навыков рисования; шаблоны геометрических фигур и реальных предметов; 

моделей и натурального ряда: 

муляжи фруктов и овощей (комплект); гербарии; 

изделия декоративно–прикладного искусства и народных промыслов; гипсовые 

геометрические тела; 
гипсовые орнаменты; 
модель фигуры человека, животных, птиц, рыб; керамические изделия; 

предметы быта (кофейники, кувшины, чайный сервиз). 
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Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Музыка» включает: 
Книгопечатную продукцию:хрестоматии с нотным материалом; сборники песен и хоров; 

методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки); книги о музыке и музыкантах; 

научно-популярная литературапо искусству; справочные пособия, энциклопедии; 

печатные пособия: таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания, средства 

музыкальной выразительности; схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в 

различных видах оркестров, расположение партий в хоре графические партитуры; портреты 

композиторов; портреты исполнителей; атласы музыкальных инструментов; альбомы с 

демонстрационным материалом; 

дидактический раздаточный материал: карточки с признаками характера звучания; карточки с 

обозначение возможностей различных музыкальных средств; карточки с обозначением 

исполнительских средств выразительности; информационно-коммуникационные средства: 

электронные библиотеки по искусству; игровые компьютерные 

программы по музыкальной тематике; 

технические средства обучения: музыкальный центр, видеомагнитофон, мультимедийный 

компьютер со звуковой картой, телевизор с универсальной подставкой, мультимедиапроектор, 

слайд-проектор, экран; 

экранно-звуковые пособия: аудиозаписи, фонохрестоматии по музыке; Видеофильмы, 

посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов; различные 

музыкальные видеофильмы с записями выступлений выдающихся отечественных и зарубежных 

певцов; известных хоровых и оркестровых коллективов, фрагментов из мюзиклов; 

слайды (диапозитивы): произведения пластических искусств различных исторических стилей 

и направлений; эскизы декораций к музыкально-театральным спектаклям (иллюстрации к 

литературным первоисточникам музы-кальных произведений) нотный и поэтический текст песен; 

изображения музыкантов, играющих на различных инструментах; 

учебно-практическое оборудование: 

музыкальные инструменты: фортепиано (пианино, рояль), баян/аккордеон, скрипка, гитара, 

клавишный синтезатор; 

комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта, трещотки, колокольчик, 

треугольник барабан бубен румба, маракасы, кастаньеты металлофоны ксилофоны; свистульки, 

деревянные ложки; 

комплектз наков нотного письма (на магнитной основе); 

комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, динамики); 

специализированная учебная мебель: индивидуальные столы и стулья для учащихся. 

Овладение обучающимися с РАС предметной областью «Физическая культура» 
предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной 

деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и 

др.); фонотеки с записями различныхмузыкальных произведений;  наборов детских музыкальных 
инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.).  

Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря 
для овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Физическая культура» включает: 

Печатные пособия: таблицы, схемы, плакаты с классификацией видов спорта, спортивных 

упражнений, последовательностью выполнения упражнений; 
дидактический раздаточный материал: карточки по физкультурной грамоте; 
информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие материалы, 

программы; технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации по Олимпийскому, 

Паралимпийскому образованию; спортивным праздникам, национальным спортивным играм; 
учебно-практическое оборудование: спортивный инвентарь и оборудование; спортивные 

тренажеры; 
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модули: набивные мячи, гантели; гимнастическое оборудование; скакалки, обручи, ленты; 

баскетбольные, волейбольные, футбольные мячи; сетки, флажки, кегли; тренажерное оборудование. 

Для овладения общеобразовательной областью «Технологии» учащимся с РАС необходимо 

использование специфических инструментов и расходных материалов в процессе формирования 

навыков ручного труда. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Ручной труд» включает: учебно-

методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетрадей; 
учебно-практическое оборудование: 
материалы: краски акварельные, гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; 

бумага рисовальная А 3, А 4 (плотная); бумага цветная разной плотности; картон цветной, 

серый, белый; 

бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; 

набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); 
ткани разных сортов; 
природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого ореха, 

тростниковая трава и т.д.); древесные опилки; алюминиевая  фольга; проволока цветная; 

клей ПВА, крахмальный клей, клеящий карандаш; шнурки для обуви (короткие, длинные); 

инструменты: кисти беличьи №5, 10, 20; 

кисти из щетины № 3, 10, 20; стеки; 

ножницы; циркуль; линейки; угольники; 

иглы швейные с удлиненным (широким) ушком; булавки швейные; 

шило с коротким стержнем; напильник; 

карандашная точилка; гладилка для бумаги; 
вспомогательные приспособления: 
подкладные доски; подкладной лист или клеенка; 

коробка для хранения природных материалов; подставка для кисточки; 
баночка для клея; листы бумаги для работы с клеем (макулатура); коробочка для мусора; 
тряпочки или бумажные салфетки (влажные) для вытирания рук; 

печатные пособия: таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству; дидактический раздаточный материал: карточки-задания по технологии 

изготовления изделия; 

информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие программы по 

ручному труду; технические средства обучения; экранно-звуковые пособия; 

модели и натуральный ряд: муляжи фруктов и овощей; изделия декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; модели геометрических фигур и тел; модель фигуры человека, 

животных; керамические изделия; предметы быта; различные виды раздаточных коллекций;к 

онструкторы. 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающей области включает 

обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике. 

Требования к оснащению кабинета логопеда: 

печатные пособия: учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные 

азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками 

для исследования произношения звуков; 

мебель и оборудование: парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала 

(настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, 

мыло, полотенце; специальное оборудование: логопедические зонды; спирт, вата; 

игры и игрушки: настольные игры (кубики, мозаики, лото); игрушки, предназначенные для 

развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного запаса; 

технические средства обучения: CD/DVD – проигрыватели; телевизор; аудио видео 

магнитофон; компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; 

магнитная доска; экран; 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 
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учебный материал: методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер, личности, поведения; методики с необходимым оснащением 

для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям; 

мебель и оборудование: стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок 

мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей; 

технические средства обучения; 

игрушки и игры: мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; 

настольные игры; набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, 

краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике включает: 

Специальное оборудование: хореографические станки; настенные зеркала; 

дидактическое оборудование: мячи; ленты; дождики, шары, обручи; 

музыкальные инструменты: фортепиано (пианино, рояль), баян/аккордеон, скрипка, гитара, 

клавишный синтезатор; 

комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта, глокеншпиль/трещотки 

колокольчик, треугольник барабан бубен румба, маракасы, кастаньеты металлофоны ксилофоны; 

свистульки, деревянные ложки; технические средства обучения; экранно-звуковые пособия. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на ребѐнка, 

но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в «норме», 

необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ОВЗ. Специфика данной 

группы требований состоит в том, что все во влечѐнные в процесс образования взрослые должны 

иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

общеобразовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения ребѐнка с РАС. Предусматривается 

материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающихся с РАС. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с РАС их арактеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образовательных 

программ для обучающихся с РАС направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с РАС; 
Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса; 
Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск информации 

в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

Возможность размещения материалов и работ в информационной среде общеобразовательной 

организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований); 

Образование обучающихся с РАС предполагает ту или иную форму и долю обязательной 

социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного 

взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается для тех и 

других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной 

психологии и коррекционной педагогики, включая электронныебиблиотеки, порталы и сайты, 

дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного 
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обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая 

сетевые ресурсы и технологии. 

 
Требования к организации пространства 
Под особой организацией образовательного пространства понимается создание комфортных 

условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В бразовательной организации имеются отдельные специально оборудованные помещения 

для проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, 

отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося с РАС. Организовано пространство (сенсорное) для отдыха и 

двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня. Обеспечивается  

наличие  доступного  пространства,  которое   позволяет  воспринимать    максимальное количество 

сведений через аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 

безопасности, распорядке, режиме функционирования организации, расписании уроков, изменениях 

в режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

 
Требования к организации рабочего места 
Организация рабочего пространства обучающегося с РАС в классе предполагает выбор парты 

и партнера, но при этом обеспечивается обучающемуся с РАС возможность постоянно находиться в 

зоне внимания педагога. 

 
Требования к организации временного режима обучения 
Временной режим образования обучающихся с РАС (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», Сан ПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с РАС соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 
Сроки освоения АООП НОО обучающимися с РАС составляют 6 лет (1–4 классы). 
Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 дополнительные и 1 классы 

– 33 учебных недели; 2–4 классы– 34 учебных недели. 

В годовом календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно Сан ПиН 2.4.2.2821-10). 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для 

конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося индивидуальных возможностей, его готовности к 

нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с РАС 

устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки пореализации АООП НОО, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в 

двигательной активности). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с РАС учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не должно в 

совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки. Образовательная 

недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузы. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий/уроков, так и во время другой (внеурочной) 

деятельности обучающегося в течение учебного дня. 
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Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. 

Число уроков вдень: для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в 

неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; для обучающихся 2– 4 классов– 

неболее 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий непревышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах 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 перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены – 20 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков 

устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, 

факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

 
Требования к техническим средствам обучения 
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся с РАС, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 

активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с РАС, 

ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками 

и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные 

доски, коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса 

информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и 

неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

 
Требования к информационно-образовательной среде 
В ОУ созданы условия для функционирования современной информационно-образовательной 

среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов wiki, цифровых 

видеоматериалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально 

возможных для него результатов освоения АООП НОО. 

 
Учебный и дидактический материал 
При освоении АООП НОО В МОУ СОШ №2 с УИОП обучающиеся с РАС обучаются по 

базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными,у 

читывающими особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию 

программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательных областей «Язык и речевая практика», предполагает использование 

печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; 

наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в 

соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем 

(звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического раздаточного 

материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов 

муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, счетного 
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материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и 

приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим 

миром в рамкахсодержательной области «Естествознание (Окружающий природный мир)» 

происходит с использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел 

животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт обучающихся с РАС с миром живой природы (растительным и 

животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, 

живыеуголки, расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, 

пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к образовательной организации 

территории. 

Освоение практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и 

художественного творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и 

др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). 

Для развития изобразительной деятельности в области «Искусство» в доступные виды 

художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное 

оборудование для соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить 

обучающимся с РАС использование доступных музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас 

и др.), а также оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным 

оборудованием. 

Овладение обучающимися с РАС образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной 

деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и 

др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов детских музыкальных 

инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала предполагает 

наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно-

спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Человек» обучающимся с РАС необходимо 

использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, 

циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных 

материалов (краски акварельные игуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага 

рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждачная 

(крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; 

нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда. 

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсоввключает обеспечение 
кабинета логопеда, психолога, учителя-дефектолога, сенсорную комнату,  ресурсную зону. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда и дефектолога включает: печатные 

пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с 

предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для исследования 

произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная 

доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная 

лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное оборудование (логопедические зонды; спирт, 

вата); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для 

развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного 

запаса); технические средства обучения (CD/DVD–проигрыватели; телевизор; компьютер с 

программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал 

(методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и 
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эмоциональной сфер личности, поведения;методики с необходимым оснащением для проведения 

психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для 

психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие места для 

детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, 

настольные игры); набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, 

краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Материально-техническое оснащение кабинета тьютора должно включать: печатные пособия 

(учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с 

предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками); мебель и 

оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, 

для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); игры 

и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото;наборы игрушек; технические средства 

обучения (CD/DVD–проигрыватели; телевизор; компьютер с программным обеспечением; слайд-

проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся сРАС, исостоитв том,что все вовлечѐнные в процесс образования взрослые должны 

иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

образовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для реализации АООП НОО. Предусматривается материально-

техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации взаимодействия специалистов 

разного профиля, вовлечѐнных в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающегося с РАС. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с РАС. В случае необходимости организации 

удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и 

периферийного оборудования.  Учебно-методическое информационное обеспечение реализации 

АООП НОО обучающихся с РАС включает наличие информационно-библиотечного центра, 

читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного 

сервера, школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 
Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 
1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с РАС. 
2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса. 
3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно 

обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей с 

ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информациив сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

5. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 



174  

Образование обучающихся с РАС предполагает ту или иную форму и долю социальной 

интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия 

специалистов массового и специального образования. Предусматривается для тех и других 

специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной 

психологии коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 

дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного 

обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая 

сетевые ресурсы и технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации АООП обеспечиваются современной информационно-образовательной средой, 

сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задачс применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Под информационно-образовательной средой понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий, наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: информационно-образовательные ресурсы в виде 

печатной продукции; информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы Интернета; вычислительная и информационно-

телекоммуникационная инфраструктура; прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование ОУ, делопроизводство, кадры и т.д.; программное обеспечение работы 

программно-индикаторных комплексов «Класс здоровья» и «Комфорт-Лого». 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: в учебной деятельности; во внеурочной 

деятельности; в естественно-научной деятельности; при измерении, контроле и оценке результатов 

образования; в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы и органами управления. 

Для организации оперативного информирования родителей (законных представителей) 

обучающихся, в школе организовано предоставление муниципальной услуги по информированию 

родителей (законных представителей) об успеваемости обучающихся в форме электронного 

дневника. Также функционирует официальный сайт школы, где представлена и постоянно 

обновляется информация о деятельности образовательного учреждения, достижениях педагогов и 

обучающихся, об организации доступности школы как участнике реализации мероприятий ФЦП 

«Доступная среда» еженедельно. 

Об основание необходимых изменений в имеющихся условиях (кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, учебно-методических и 

информационного обеспечения) 

В связи с необходимостью обеспечения эффективности управления реализацией АООП в 

МОУ СОШ №2 с УИОПзапланированы следующие объективно-обоснованные изменения в 

имеющихся условиях реализации АООП НОО РАС: 
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1. Внесение поправок в структуру методической службы и службы сопровождения МОУ 

СОШ №2 с УИОП, связанных с изменениями в законодательстве об образовании в Российской 

Федерации. 

2. Внесение изменений в действующие локальные акты МОУ СОШ №2 с УИОП. 

Деятельность консилиума по реализации ФГОС ОВЗ с целью обеспечения координации действий 

всего коллектива, обеспечения информационного, научно-методического, экспертного 

сопровождения процесса, стимулирования деятельности педагогов. 

3. Совершенствование менеджмента образовательным учреждением, реализацией АООП 

НОО посредством прохождения курсов повышения квалификации по тематике ФГОС ОВЗ 

руководителем МОУ СОШ №2 с УИОП, заместителем директора, учителями, специалистами 

сопровождения. 

4. Детальная регламентация деятельности в свете создания более комфортной 

образовательной среды дляобучениядетей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ, реализации 

образовательных запросов участников образовательного процесса, а также для активизации 

творческого и профессионального роста педагогов, для организации сопровождения деятельности 

проектных мастерских педагогов. 

5. Повышение уровня квалификации педагогических работников, обеспечения 

непрерывности эффективности профессионального развития педагогов, готовности к 

профессиональной инновационной деятельности. 

6. Проведение измерения готовности педагогов к инновационной деятельности (в вопросах 

инклюзивного образования), в качестве цели измерения необходимо определить обеспечение 

перспективного развития процесса обучения и воспитания, минимизацию факторов 

психологического сопротивления педагогов, разработать учрежденческую программу на основе 

проведѐнного исследования. 

1. Создание творческих, проектных групп из числа административной группы и 

педагогов для активизации деятельности по участию педагогов МОУ СОШ №2 с УИОП в 

муниципальных и региональных конкурсах педагогического мастерства, мастер-классах, семинарах 

и т.д. 

2. Развитие социально-партнерских связей МОУ СОШ № 2 с УИОП в части организации 

и развития сетевого взаимодействия в сопровождении детей-инвалидов и детей с ОВЗ, а также с 

целью укрепления материально- технической базы, в том числе для продолжения создания и 

развития уникальной безбарьерной среды. 

3. Развитие сети социально-партнерских связей МОУ СОШ №2 с УИОП для обеспечения 

максимальной возможности учащимся получать образовательные услуги по культурно-

эстетическому, спортивно-оздоровительному и духовно-нравственному направлениям. 

4. Совершенствование работы психолого-педагогической службы, консилиума МОУ 

СОШ №2 с УИОП (в том числе посредством реализации профилактических и коррекционных 

программ, авторских разработок, повышение уровня квалификации членов службы) для создания и 

поддержания условий для продуктивной, совместной, партнерской и эффективной работы 

специалистов сопровождения. 

5. Активизация деятельности по пополнению и обновлению учебно-методического и 

информационного обеспечения в целях обеспечения выполнения требований стандартов. 

6. Оптимизация деятельности по развитию внутриучрежденческой ИКТ- сети, 

пополнению банка электронного банка нормативно-правовой и методической документации, а также 

образовательных ресурсов. 

7. Дальнейшее развитие специального раздела сайта школы с целью обеспечения 

открытости, прозрачности, публичности образовательной деятельности, популяризации достижений 

педагогов и учащихся с ОВЗ в освоении АООП НОО, а также своевременного и общедоступного, 

регулярного информирования родителей и общественности о процессе реализации АООП НОО 

МОУ СОШ №2 с УИОП г. Валуйки. 
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Механизм достижения целевых ориентиров по формированию необходимой системы 

условий 

реализации АООП НООРАС 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров по формированию необходимой 

системы условий реализации АООП НОО является чѐткое взаимодействие всех участников 

образовательного процесса. Для обеспечения четкого взаимодействия участников образовательного 

процесса необходимо своевременное информирование всех участников образовательного процесса о 

результатах и перспективах реализации АООП НОО РАС, о целях и задачах инклюзивного 

образования, обеспечение конструктивного диалога между всеми участниками образовательного 

процесса, а также органами, реализующими функции управления и координации в образовательной 

сфере; четкая регламентация порядка внесения изменений и дополнений в АООП НОО РАС, в 

случае возникновения изменений действующего в области образования законодательства, а также 

появления диспропорции между имеющимися кадровыми, психолого-педагогическими, 

финансовыми, материально-техническими, учебно- методическими и информационными условиями 

и содержанием АООП НОО РАС. 

Обнародование деятельности МОУ СОШ № с УИОП по реализации механизма достижения 

целевых ориентиров по формированию необходимой системы специальных условий реализации 

АООП НОО предполагается посредством размещения информации на сайте школы, участия 

педагогов в мероприятиях методического характера, публикации опыта организации системы 

сопровождения. 
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