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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

АООП  НОО  для  обучающихся  с  РАС  предназначена  для  сопровождения
деятельности  Муниципального  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  3  имени  В.Н.  Щеголева  городского  округа  закрытого
административно-территориального  образования  Светлый  Саратовской  области»  (далее
МОУ СОШ №3 им. В.Н. Щеголева) и отражает вариант конкретизации требований ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ.

Содержание АООП НОО для обучающихся с РАС представлено учебно-методиче-
ской документацией (учебные планы, календарный учебный график, е рабочие программы
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая программа
воспитания, календарный план воспитательной работы), определяющей единые для Россий-
ской Федерации базовые объем и содержание образования обучающихся с РАС, получаю-
щих начальное общее образование, планируемые результаты освоения образовательной
про-  граммы  с  учетом  особенностей  психофизического  развития  данной  группы
обучающихся.

Данный вариант АООП НОО содержит дифференцированные требования к струк-
туре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как
общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или отдельных обучаю-
щихся с РАС, получение образования вне зависимости от выраженности и характера нару-
шений зрительной функции, места проживания обучающегося и вида организации.

АООП НОО для обучающихся с РАС, имеющих инвалидность, дополняется ИПРА в
части создания специальных условий получения образования.

Определение одного из вариантов АООП НОО для обучающихся с РАС осуществля-
ется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного
психолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА.

Разработка школой адаптированной основной образовательной программы
осуществ- лялась самостоятельно с привлечением органов самоуправления: Управляющего
совета и ра-  бочей  группы,  обеспечивающих  государственно-общественный  характер
управления, что подтверждает учет интересов субъектов взаимодействия.

Разработка программы вызвана необходимостью выполнения стандартов, запросов
государства, общества и непосредственно заказчиков-родителей. Изучение социального за-
каза показывает рост запросов родителей детей с расстройствами аутистического спектра
на совместное обучение с учетом зоны ближайшего развития.

Адаптированная основная образовательная программа может быть реализована в
раз-  ных формах:  как совместно с  другими обучающимися,  так и  в  отдельных классах,
группах или в  отдельных организациях,  в  которых создаются специальные условия для
получения образования указанными обучающимися.

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП может быть приме-
нена сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких образовательных
организаций.

В основу разработки АООП обучающихся с РАС заложены дифференцированный и
деятельностный подходы.

Дифференцированный подход к построению АООП обучающихся с РАС предпола-
гает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в
неоднородности  возможностей  освоения  содержания  образования.  Применение
дифференцированного  под-  хода  к  созданию  образовательных  программ  обеспечивает
вариативность содержания обра- зования, предоставляя обучающимся с РАС возможность
реализовать индивидуальный по- тенциал развития.

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования
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с учетом специфики развития личности обучающегося с РАС.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие

лич- ности обучающихся с РАС школьного возраста определяется характером организации
до- ступной им деятельности (предметно-практической и учебной).

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.

Реализация деятельностного подхода обеспечивает:
 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и по-

ведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных об-
ластях;

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового
опыта деятельности и поведения;

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
форми-  рования  универсальных (базовых)  учебных действий,  которые  обеспечивают не
только  успешное  усвоение некоторых  элементов  системы  научных  знаний,  умений  и
навыков  (ака-  демических  результатов),  но  и,  прежде  всего,  жизненной  компетенции,
составляющей ос- нову социальной успешности.

В основу формирования АООП обучающихся с РАС положены следующие прин-
ципы:

 принципы государственной политики Российской Федерации в области образования
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на
терри-  тории  Российской  Федерации,  светский  характер  образования,  общедоступность
образова- ния, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и
подготовки обучающихся и воспитанников и др.);

 принцип  учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с
учетом особых образовательных потребностей;

 онтогенетический принцип;
 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность

образова- ния обучающихся с РАС на всех ступенях образования;
 принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос

усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной
ситуации,  в  различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возмож-
ность овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметно-
практической  деятельности,  способами  и  приемами  познавательной  и  учебной
деятельности, коммуника- тивной деятельности и нормативным поведением;

 принцип сотрудничества с семьей.
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ

1.1. Пояснительная записка

Адаптированная  основная  образовательная  программа  (АООП)  начального  общего
образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) — это образова-
тельная  программа,  адаптированная  для  обучения  этой  категории  обучающихся  с  учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечиваю-
щая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

Адаптированная  основная  образовательная  программа  МОУ  СОШ  №3  им.  В.Н.
Щеголева  разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
 Приказ  Министерства  просвещения Российской Федерации от  31.05.2021 № 286 «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100);

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра- 
зования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – 
ФГОС НОО для детей с ОВЗ));

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 г. № 992 
«Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образо- вания» 
(Зарегистрирована в Минюсте России 22 декабря 2022 г. № 71762);

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1023 «Об
утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального общего
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрирован
21.03.2023 № 72654);

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г.  № 115 «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования»;

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 858
«Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного общего,  среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность и установления предельного срока использования исключенных
учебников»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г.
№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

 Другие  действующие  нормативные  акты  в  области  образования  федерального,
регионального  и  школьного  уровня  в  части  планирования,  организации  образовательного
процесса.

 Устав МОУ СОШ №3 им. В.Н. Щеголева
Цель реализации АООП НОО для обучающихся с РАС: обеспечение выполнения тре-

бований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального
удовлетворения  особых  образовательных  потребностей  обучающихся,  обеспечивающих
усвоение ими социального и культурного опыта.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных за-
дач:
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 формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,  социальное,
личностное  и  интеллектуальное  развитие,  развитие  творческих  способностей,  сохранение  и
укрепление здоровья обучающихся;

 достижение  планируемых  результатов  освоения  ФАОП  НОО,  целевых  установок,
приобретение  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,  определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-
стями обучающегося, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;

 становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, самобытно- сти,
уникальности  и  неповторимости  с  обеспечением  преодоления  возможных  трудностей
познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;

 создание  благоприятных  условий  для  удовлетворения  особых  образовательных  по-
требностей обучающихся;

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через организацию их

общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, ор-
ганизацию художественного творчества с использованием системы клубов, секций, студий и
кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении
спортивных, творческих и других соревнований;

 использование в образовательном процессе современных образовательных техноло- гий
деятельностного типа;

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной ра- боты;
 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных предста-

вителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
 включение обучающихся  в  процессы познания и  преобразования  внешкольной  соци-

альной среды (населенного пункта, района, города).

Общая характеристика АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.1, вариант 8.3)

Обучающийся с РАС получает образование, полностью соответствующее по итого- вым
достижениям к моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения.

Обязательной  является  систематическая  специальная  и  психолого-педагогическая
поддержка коллектива педагогических работников, родителей (законных представителей),

обучающихся  класса  и  самого  обучающегося.  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 восприя- тия,
речи;  развитие сознательного использования  речевых  возможностей  в  разных  условиях
общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми.

Психолого-педагогическая  поддержка  предполагает:  помощь  в  формировании  и  раз-
витии  адекватных  отношений  между  обучающимся,  педагогическими  работниками,  одно-
классниками и другими обучающимися, родителями (законными представителями); работу по
профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, поддер-
жанию эмоционально комфортной обстановки; создание условий успешного овладения учебной
деятельностью с  целью  профилактики  негативного  отношения  обучающегося  к  си-  туации
школьного обучения в целом; развитие стремления к самостоятельности и независи- мости от
окружающих  (в  учебных  и  бытовых  ситуациях),  к  проявлению  социальной  актив-  ности;
развитие адекватного использования речевых и неречевых средств общения.

В структуру АООП НОО обязательно включается программа коррекционной работы,
направленная на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогиче- ской
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помощи  обучающимся  с  РАС  с  учетом  их  особых  образовательных  потребностей;  ми-
нимизацию  негативного  влияния  особенностей  психофизического  развития  обучающихся  с
РАС на  освоение  ими  АООП НОО;  взаимосвязь  урочной,  внеурочной  и  внешкольной  дея-
тельности.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС

РАС  являются  достаточно  распространенной  проблемой  детского  возраста  и  харак-
теризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими являются
аффективные  проблемы  и  трудности  развития  активных  взаимоотношений  с  динамично
меняющейся  средой,  установка  на  сохранение  постоянства  в  окружающем  и  стереотип-
ность поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением психического раз-
вития ребенка, проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитив-
ном и личностном развитии.

Вне зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического разви- тия
при аутизме может сильно различаться. При этом у многих детей диагностируется лег- кая
или умеренная умственная отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спек- тра
обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и
даже  высокое.  Нередки  случаи,  когда  дети  с  выраженным  аутизмом  проявляют  избира-
тельную  одарённость.  В  соответствии  с  тяжестью  аутистических  проблем  и  степенью
нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре группы детей, различа-
ющихся целостными системными характеристиками поведения: характером избирательно-
сти во взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной организации поведе-
ния и деятельности,  возможными формами социальных контактов,  способами аутостиму-
ляции, уровнем психоречевого развития.

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактахсо сре- дой и
людьми,  что  проявляется  в  их  полевом  поведении.  Они  практически  не  реагируют  на
обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации,
их аутизм внешне проявляется, как отрешенность от происходящего. Дети будто не видят и
не слышат, могут не реагировать явно даже на физический дискомфорт.

Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они  редко  ушибаются  и
хорошо вписываются в  пространственное окружение,  бесстрашно карабкаются,  ловко пе-
репрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, в сво-
ем поведении могут  показывать  неожиданное понимание  происходящего.  Полевое  пове-
дение, которое демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально отличается от по-
левого поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от гиперактив-
ных и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не манипулирует пред-
метами,  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  ре-
бенка, он может сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он успокаива
ется. Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не защищаются, а просто уходят
от неприятного вмешательства.

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с
огромным трудом овладевают навыками самообслуживания,  также,  как  и  навыками ком-
муникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут повто-
рить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться инеожиданно про-
комментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются для
активного  использования,  остаются  эхом  увиденного  или  услышанного.  При  явном  от-
сутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи остается под вопро-
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сом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо адре-
сованной им инструкции и, в то же время, эпизодически демонстрировать адекватное вос-
приятие  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  пониманиепроисходящего  значительно  более  полное,  чем  это  ожи-  дается
окружающими. Они также могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в
действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность про- является
и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами.

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют челове- ка
из  окружающего  и  не  имеют  потребности  в  общении  и  привязанности  к  близким.  Они
разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и воз-
можности тактильного контакта,  радуются,  когда  их  кружат,  подбрасывают.  Именно  со
взрослым эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за ру-
ку, подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого.

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального кон- такта с
такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их во все
более  развернутое  взаимодействие  со  взрослыми,  в  контакты  со  сверстниками,  выра-
ботканавыков  коммуникации  и  социально-бытовых  навыков,  и  максимальная  реализация
открывающихся в  этом процессе возможностей эмоционального,  интеллектуального исо-
циального  развития  ребенка.  Реализация  этих  задач  требует  индивидуальной  программы
обучения такого ребенка. Эта индивидуальная программа должна предусматривать и вклю-
чение его в группу других детей. У этого глубоко аутичного ребенка есть в этом внутрен- няя
потребность, черездругих детей ему легче воспринимать учебную информацию, следуя за
ними, легче выполнять требования взрослого.

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой груп- 
пы 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
скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические уста-
новки более выражаются в активном негативизме (отвержении).

В  сравнении  с  первыми,  эти  дети  значительно  более  активны  в  развитии  взаимоот-
ношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого ха-
рактерно отсутствие  активной избирательности,  поведение этих детей не  полевое.  У них
складываются привычные формы жизни,  однако они жестко ограничены и ребенок стре-
мится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения по-
стоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в еде,  одежде,
маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять
выраженный сенсорны дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фик-
сируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи.

Неопределенность,  неожиданный  сбой  в  порядке  происходящего,  могут  дезадапти-
ровать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в актив-
ном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии.

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и более
открыты  к  общению.  В  этих  рамках  они  легче  осваивают  социально-бытовые  навыки  и
самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навы- ке
такой  ребенок  может  проявить  умелость,  даже  искусность:  нередки  прекрасный  калли-
графический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детскихподелках и т.п. Сложивши-
еся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в ко-
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торых  были  выработаны и  необходима  специальная  работа  для  перенесения  их  в  новые
условия. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и фразами в
инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе эхолалии (повто-
рения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, мульт-
фильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной ситуа-
ции.

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 значи-
мы для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появленияобъекта страха или
нарушении привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия,  а
могут быть и достаточно сложные, как рисунок, пение, порядковый счет, или даже значи-
тельно болеесложная математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение
одного и того же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенкаваж-
ны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений
извне. При успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое зна-
чение и стереотипные действия, соответственно, редуцируются.

В  стереотипных  действиях  аутостимуляции  могут  проявляться  не  реализуемые  на
практике возможности такого ребенка: уникальная память, музыкальный слух, одаренность в
математических  вычислениях,  лингвистические  способности.  В  привычных  рамках  упо-
рядоченного обучения часть таких детей может усвоить программу не только коррекцион-
ной (специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что знания без специальной ра-
боты осваиваются детьми механически,  укладываются в  набор стереотипных формулиро-
вок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Эти ме-
ханически освоенные знания без специальной работы не смогут использоваться ребенком в
реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность представлений
обокружающем, ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным стереоти-
пом.

Ребенок этой группы очень привязан к  своим близким,  введение его  в  детское  учре-
ждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как правило,
хотят идти в школу,  интересуются другими детьми и включение их в детский коллектив
необходимо для развития гибкости в их поведении, возможности подражания и смягчения
жестких установок сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах социаль-
ного развития,  трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при специ-
альной поддержке в  большинстве случаев способен обучаться в  условиях детского учре-
ждения.

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой груп- 
пы могут осваивать варианты 8.3. или 8.2. образовательной программы.

Третья  группа.  Дети  имеют  развёрнутые,  но  крайне  косные  формы  контакта  с
окружающим миром и людьми, достаточно сложные, но жёсткие программы поведения (в
том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные
увлечения. Это создаёт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоя-

тельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными инте-
ресами и неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие.

Эти  дети  стремятся  к  достижению,  успеху,  и  их  поведение  можно  назватьцелена-
правленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им требуется пол-
ная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в нор-
ме  самооценка  ребенка  формируется  в  ориентировочно-исследовательской  деятельности,
вреальном опыте удач и неудач,  то для этого ребенка значение имеет только стабильное
подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с
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обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться.
Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлениисохранить не

постоянство  их  окружения,  а  неизменность  собственной  программы  действий,  необхо-
димость по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может спровоциро-
вать у такого ребенка аффективный срыв.

Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы то ни стало настоять на своем,
часто  оценивают  его  как  потенциального  лидера.  Это  ошибочное  мнение,  поскольку
неумение вести диалог, договариваться, находить компромиссы и выстраивать сотрудниче-
ство, 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 за-
пасом слов может оцениваться как слишком правильная и взрослая - «фонографическая».
При возможности сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям
трудно поддержать простой разговор.

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что под-
тверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от

других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной обла-
сти. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедиче-
скую информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и производят
впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знанияхв отдельных областях, свя-
занных с их стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное пред-
ставление о реальном окружающем мире. Они получают удовольствие от самого выстраи-

вания информации в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные действия
тоже стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них родом аутостимуляции.

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети гораздо
менее  успешны  в  моторном  -  неуклюжи,  крайне  неловки,  у  них  страдают  навыки
самообслуживания.  В  области  социального  развития  они  демонстрируют  чрезвычайную
наивность  и  прямолинейность,  нарушается  развитие  социальных  навыков,  понимания  и
учета  подтекста  и  контекста  происходящего.  При  сохранности  потребности  в  общении,
стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека.

Характерным  является  заострение  интереса  такого  ребенка  к  опасным,  неприятным,
асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы «страш-
ного» тожеявляются 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  проблемывыстраивания  гибкого  взаимодействия,
трудности  произвольного  сосредоточения,  поглощенность  собственными  сверхценными-
стереотипными интересами. При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей,
по  крайней  мере,  внешне,  значительно  более  успешна,  чем  в  случаях  двух  предыдущих
групп. Эти дети, как правило, обучаются по программе массовой школы в условиях класса
или индивидуально, могут стабильно получать отличные оценки, но и они крайне нужда-
ются в постоянном специальном сопровождении, позволяющем им получить опыт диало-

гических отношений, расширить круг интересов и представление об окружающем и окру-
жающих, сформировать навыки социального поведения.

В зависимостиот уровня интеллектуального развития обучающиеся этой груп- 
пы могут осваивать варианты 8.3 (реже) или 8.1, 8.2 (чаще) образовательной програм- 
мы.

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в
принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют вы-
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раженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее
полного понимания. Характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудно-

сти взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что,
осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно сле-

дуют им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с
людьми проявляют задержку эмоционального развития, социальную незрелость, наивность.

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная
установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в
контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети то-
же тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта,

они готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и
возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи

близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаютсяв 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
формодобренного поведения. В этом проявляется их типичная для любого аутичного ре-

бенка негибкость и стереотипность.
Ограниченность  такого  ребенка  проявляется  в  том,  что  он  стремится  строить  свои

отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он-
контролирует контакты сосредой, и старается обрести устойчивость в нестабильной ситу-
ации. Вне  освоенных и затверженных правилповедения эти дети очень плохо организу- ют
себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих усло- виях
ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке взрос- лого.
Потеряв  связь  со  своим  эмоциональным  донором,  переводчиком  и  упорядочивателем
смыслов происходящего  вокруг,  такой ребенок  останавливается  вразвитии  и  может  ре-
грессировать к уровню, характерному для детей второй группы.

Тем  не  менее,  при  всейзависимости  отдругого  человека  среди  всех  аутичных  детей
только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами (действен-
ный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. Психическое разви-
тие таких детей идет с более равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и
мелкой моторики, некоординированность движений, трудности усвоения навыков самооб-
служивания;  задержка  становления  речи,  ее  нечеткость,  неартикулированность,  бедность
активного  словарного  запаса,  поздно  появляющаяся,  аграмматичная фраза;  медлитель-
ность, неровность в интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментар- ность
представлений  об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие от детей
третьей группы, достижения здесь больше проявляются в невербальной области, возможно в
конструировании.

В  сравнении  с  "блестящими",  явно  вербально  интеллектуально  одарёнными  детьми
третьей  группы,  они  сначала  производят  неблагоприятное  впечатление:  кажутся  рассеян-
ными, растерянными, интеллектуально ограниченными. Педагогическое обследование часто
обнаруживаету них  состояние,  пограничное  между задержкой  психического  развития  и
умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети
четвертой группы в меньшей степени используют готовыестереотипы - пытаются го- ворить
и действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой.

Именно в этих прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, обучаться
они и проявляют свою неловкость. Трудности их велики, они истощаются в произвольном
взаимодействии, ив ситуацииистощения 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, фрагментар-
ны в своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего.
Однако при адекватном коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику
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развития и имеют наилучший прогноз психического  развития и социальной  адаптации. У
этих  детей  мы  также  встречаемся  с парциальной одаренностью,  которая  имеет  пер-
спективы плодотворной реализации.

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой груп-
пы могут осваивать варианты 8.2. или 8.1. образовательной программы.

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС

В структуру особых образовательных потребностей входят, с одной стороны, образо-
вательные  потребности,  свойственные  для  всех  обучающихся  с  ограниченными  возможно-
стями здоровья, с другой, характерные только для обучающихся с РАС.

К общим потребностям относятся:
 получение специальной помощи средствами образования;
 психологическое  сопровождение,  оптимизирующее  взаимодействие  обучающегося  с

педагогическими работниками и обучающимися;
 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия се- мьи

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

зированных  компьютерных  технологий),  обеспечивающих  реализацию  "обходных"  путей
обучения;

 индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не
имеющих ограничений по возможностям здоровья;

 следует  обеспечить  особую  пространственную  и  временную  организацию  образова-
тельной среды;

 необходимо  максимальное  расширение  образовательного  пространства  за  счет  расши-
рения социальных контактов с широким социумом.

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с РАС, от-
носятся:

 в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость постепен-
ного и индивидуально дозированного введения обучающегося в ситуацию обучения в классе.
Посещение класса должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с наличными
возможностями обучающегося справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и перевоз-
буждением.  По мере  привыкания обучающегося  к  ситуации обучения в  классе  оно должно
приближаться к его полному включению в процесс начального школьного обучения;

 выбор уроков, которые начинает посещать обучающийся, должен начинаться с тех, где
он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможно- сти,
включает все остальные;

 большинство  обучающихся  с  РАС значительно  задержано  в  развитии  навыков  само-
обслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой беспо-
мощности  и  медлительности  обучающегося,  проблемам  с  посещением  туалета,  столовой,  с
избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос,
пожаловаться,  обратиться  за  помощью.  Поступление  в  школу  обычно  мотивирует  обучаю-
щегося на преодоление этих трудностей, и его попытки должны быть поддержаны специаль-
ной коррекционной работой по развитию социально-бытовых навыков;

 необходима  специальная  поддержка  обучающихся  (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 под-
держке как тьютором, так и ассистентом (помощником) организации всего пребывания обу-
чающегося в школе и его учебного поведения на уроке; поддержка должна постепенно реду-
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цироваться  и  сниматься  по  мере  привыкания  обучающегося  с  РАС,  освоения  им  порядка
школьной жизни,  правил поведения в  школе и на  уроке,  навыков социально-бытовой адап-
тации и коммуникации;

 в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с посещением класса, обу-
чающийся должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с педаго-
гическим работником по отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в
коммуникацию  и  взаимодействие  с  педагогическим  работником,  адекватно  воспринимать
похвалу и замечания;

 периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) необхо- димы
обучающемуся с РАС даже при сформированном адекватном учебном поведении для контроля
за освоением им нового учебного материала в классе (что может быть трудно ему в период
адаптации  к  школе)  и,  при  необходимости,  для  оказания  индивидуальной  коррек-  ционной
помощи в освоении Программы;

 необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной
структуры уроков и всего пребывания обучающегося в школе, дающее ему опору для пони-
мания происходящего и самоорганизации;

 необходима специальная работа по подведению обучающегося к возможности уча- стия
во  фронтальной  организации  на  уроке:  планирование  обязательного  периода  перехода  от
индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в использовании форм
похвалы, учитывающих особенности обучающихся с РАС и отработке возможности адекватно
воспринимать замечания в свой адрес и в адрес обучающихся;

 в организации обучения такого обучающегося и оценке его достижений необходим учет
специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме, особенностей осво- ения
"простого" и "сложного";

необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, способству- ющих преодолению
фрагментарности представлений об окружающем, отработке средств  коммуникации, социально-
бытовых навыков;

 необходима  специальная  коррекционная  работа  по  осмыслению,  упорядочиванию  и
дифференциации  индивидуального  жизненного  опыта  обучающегося,  крайне  неполного  и
фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, представ-
лений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;

 обучающийся с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмысле-
нии  усваиваемых  знаний  и  умений, не допускающей  их  механического формального
накопления и использования для аутостимуляции;

 обучающийся  с  РАС  нуждается,  по  крайней  мере,  на  первых  порах,  в  специальной
организации на перемене, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть
и, при возможности включиться во взаимодействие со сверстниками;

 обучающийся  с  РАС  для  получения  начального  образования  нуждается  в  создании
условий  обучения,  обеспечивающих  обстановку  сенсорного  и  эмоционального  комфорта
(ровный  тон  голоса  педагогического  работника  в  отношении  любого  обучающегося,  отсут-
ствие спешки), упорядоченности и предсказуемости происходящего;

 необходима  специальная  установка  педагогического  работника  на  развитие  эмоцио-
нального контакта с обучающимся, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают,
ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях;

 педагогический  работник  должен  стараться  транслировать  эту  установку  однокласс-
никам обучающегося с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и
вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать сверстников в доступное взаимо-
действие;

 необходимо развитие  внимания  обучающихся  с  РАС к  поступкам,  чувствам близких
взрослых и других обучающихся, специальная помощь в понимании ситуаций, происходя- щих
с другими людьми, их взаимоотношений;
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 для  социального  развития  обучающегося  с  РАС необходимо использовать  существу-
ющие у него избирательные способности;

 процесс  обучения  обучающегося  с  РАС  в  начальной  школе  должен  поддерживаться
психологическим  сопровождением,  оптимизирующим  взаимодействие  обучающегося  с  пе-
дагогическими работниками и одноклассниками, семьи и школы;

 обучающийся с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально
дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы
образовательного учреждения.



1.1. АДАПТИРОВАННАЯ  ОСНОВНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС (ВАРИАНТ
8.1)

1.1.1. Цель реализации АООП НОО

Вариант 8.1. предполагает, что обучающийся с РАС получает образование, полно- стью
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образо- ванию
сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, находясь в их среде и в
те же сроки обучения (1 - 4 классы). Обязательным является систематическая спе- циальная и
психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива
и самого  обучающегося.  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 восприя-  тия,  речи;  развитие
сознательного использования  речевых  возможностей  в  разных  условиях  общения  для
реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми.

Психолого-педагогическая  поддержка  предполагает:  помощь  в  формировании  пол-
ноценной жизненной компетенции, развитие адекватных отношений между ребенком, учи-
телями,  одноклассникам и другими обучающимися,  родителями;  работу по профилактике
внутриличностных и межличностных конфликтов в классе,  школе,  поддержанию эмоцио-
нально комфортной обстановки; создание условий успешного овладения учебной деятель-
ностью с целью предупреждения негативного отношения обучающегося к ситуации школь-
ного обучения в целом.

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.

Цели адаптированной основной образовательной программы обучающихся с РАС:
 обеспечение возможностей усвоения образовательной программы;
 формирование связей между академическим компонентом и жизнью;
 повышение качества социальной адаптации ребенка с РАС в процессе школьного

обучения.
Адаптированная  основная  образовательная  программа  начального  общего

образованияобеспечивает решение следующих задач:
 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности

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

социального и эмоционального благополучия;
 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в
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соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  духовно-нравственными  и
социокультурными ценностями;

 формирование основ учебной деятельности;
 создание  специальных  условий  для  получения  образования  в  соответствии  с

возрастными,  индивидуальными  особенностями  и  особыми  образовательными
потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося
как субъекта отношений в сфере образования;

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных
форм получения образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей;

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых
образовательных потребностей разных групп, обучающихся;

 мониторинг достижений планируемых результатов;
 оказание консультативной и методической помощи семьям по вопросам обучения,

воспитания, социализации детей с РАС.

1.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами аутистиче-
ского спектра АООП НОО

В соответствии с вариантом стандарта 8.1. для детей с ОВЗ при инклюзии обучающийся с
РАС  осваивает  основную  образовательную  программу,  требования  к  структуре  которой
установлены действующим ФГОС НОО.

Планируемые  результаты  освоения  адаптированной  основной  образовательной  про-
граммы начального общего образования учащихся с  РАС являются одним из важнейших
механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, как освоивших
основную  образовательную  программу.  Они  представляют  собой  систему  обобщённых
личностно-ориентированных  целей  образования,  допускающих  дальнейшее  уточнение  и
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируе-
мых результатов, подлежащих формированию и оценке.

В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  у  выпускников  с  РАСбудут
сформированы  личностные,  регулятивные,  познавательные  и  коммуникативные
универсальные учебные действия,которыеполностью соответствуют ФГОС НОО.

Всфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внут- ренняя
позиция обучающегося,  адекватная мотивация учебной деятельности,  включая учебные и
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, спо- собность к
моральной децентрации.

Всфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся овладеют всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне ее,
включая способность  принимать и  сохранять  учебную цель  и  задачу,  планировать  её
реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

В  сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий  обучающиеся  научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, исполь-
зовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а
также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы реше-
ния задач.

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся приоб- ретут
умения  учитывать  позицию  собеседника  (партнёра),  организовывать  и  осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и пере-
давать  информацию,  отображать  предметное содержание и  условия деятельности в  сооб-
щениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
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Обязательной  для  ребенка  с  РАС,  обучающегося  в  условиях  инклюзии,  является  си-
стематическая  специальная  помощь,  отвечающей его  особым образовательным потребно-
стям. Она реализуется:
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- в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения;
- в помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в

классе;
- в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, пара-

доксальности в освоении «простого» и сложного», специфики овладения учебными навы-
ками.
При этом он имеет право на прохождение текущей промежуточной и государствен- ной

итоговой аттестации не только в общей, но и в иных формах. Для обучающегося с РАС это
может быть аттестация в индивидуальном порядке, в привычных условиях, в присут- ствии
знакомого учителя, без обозначенного для ребенка ограничения по времени. Кон- трольные
задания, при необходимости, могут быть представлены ребенку в форме наиболее удобной
для него.

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  РАС  АООП  НОО(вариант  8.1.)
дополняются  результатами  освоения  программы  коррекционной  работы. Обязательное
направление,  составляющее структуру Программы коррекционной работы - требования к
результатам развития жизненной компетенции, которые задаются ФГОС для обучающихся с
РАС.

Требования к результатам развития жизненной компетенции включают:
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о

насущно  необходимом  жизнеобеспечении,  способности  вступать  в  коммуникацию  со
взрослыми и учащимися по вопросам создания специальных условий для пребывания в
школе, своих нуждах и правах в организации обучения;

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
 овладение навыками коммуникации;
 дифференциация и осмысление картины мира и её временно- пространственной ор-

ганизации;
 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту

системы ценностей и социальных ролей.
По  каждому  направлению  коррекционной  работы  определяются  требования  к  ре-

зультатам развития жизненной компетенции.

Таблица 1
Требования к результатам формирования жизненной компетенции по

направлению «Развитие адекватных представлений
о собственных возможностях и ограничениях»

Направления коррекционной работы Требования к результатам
Развитие у ребёнка адекватных пред-

ставлений  о  собственных  возможностях  и
ограничениях,  о  насущно  необходимом
жизнеобеспечении, способности вступать в
коммуникацию со взрослыми по вопросам
медицинского  сопровождения  и  создания
специальных  условий  для  пребывания  в
школе,  представлений  о  своих  нуждах  и
правах в организации обучения.

 Умение адекватно оценивать свои си-
лы,  понимать,  что можно и чего нельзя:  в
еде, в физической нагрузке, в приёме меди-
цинских препаратов, осуществлении вакци-
нации.

 Понимание ребёнком того, что пожа-
ловаться и попросить о помощи – это нор-
мально  и  необходимо.  Умение  адекватно
выбрать  взрослого и  обратиться  к  нему за
помощью.

 Умение  выделять  ситуации,  когда
требуется привлечение родителей, и объяс-
нять  учителю  (работнику  школы)  необхо-
димость  связаться  с  семьёй  для  принятия
решения в области жизнеобеспечения.
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 Умение обратиться ко взрослым при
затруднениях в учебном процессе, сформу-
лировать  запрос  о  специальной  помощи
(Извините,  я  забыл,  не  понял.  Повторите,
пожалуйста и т.д.)

Таблица 2
Требования к результатам формирования жизненной компетенции по

направлению «Овладение социально-бытовыми умениями,
используемыми в повседневной жизни»

Направления коррекционной работы Требования к результатам

Формирование активной позиции ре-
бёнка  и  укрепление  веры  в  свои  силы  в
овладении  навыками  самообслуживания:
дома и в школе, стремления к самостоятель-
ности  и  независимости  в  быту  и  помощи
другим людям в быту.

 Прогресс в самостоятельности и не-
зависимости в быту.

 Продвижение в овладении навыками 
самообслуживания.

Освоение  правил  устройства  домаш-
ней  жизни,  разнообразия  повседневных  бы-
товых  дел  (покупка  продуктов,  приготовле-
ние  еды;  покупка,  стирка,  глажка,  чистка  и
ремонт одежды; поддержание чистоты в до-
ме, создание тепла иуюта и т. д.), понимание
предназначения окружающих в быту предме-
тов и вещей.

 Развитие представлений об устройстве
домашней жизни.

 Попытки включаться в разнообразные
повседневные  дела,  принимать  посильное
участие, брать на себя ответственность в ка-
ких-тообластях домашней жизни.

Ориентировка в устройстве школьной
жизни, участие в повседневной жизни класса,
принятие на себя обязанностей наряду с дру-
гими детьми.

 Развитие представлений об устройстве
школьной жизни.

 Умение  ориентироваться  в  простран-
стве школы и попросить о помощи в случае
затруднений, ориентироваться в расписании
занятий.

 Умение  включаться  в  разнообразные
повседневные  школьные  дела,  принимать
посильное  участие,  брать  на  себя  ответ-
ственность. Прогресс ребёнка в этом направ-
лении.

Таблица 3
Требования к результатам формирования жизненной компетенции по

направлению «Овладение навыками коммуникации»
Направления коррекционной работы Требования к результатам
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Формирование  знания  правил  коммуника-
ции и умения использовать их в актуальных
для ребёнка житейских ситуациях.

Умение  решать  актуальные  житей-
ские  задачи,  используя  вербальную ком-
муникацию как средство достижения це-
ли.

Умение начать и поддержать разго-
вор  на  разные  темы,  адекватно  выбрать
собеседника и тему разговора с  ним,  за-
дать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить
разговор.

Умение корректно выразить отказ и
недовольство,  благодарность,  сочувствие
и т.д.

Умение получать и уточнять инфор-
мацию от  собеседника.  Освоение  приня-
тых  культурных  форм  выражения  своих
чувств.

Расширение и обогащение опыта
коммуникации ребёнка в ближнем и даль- 
нем окружении.

Расширение круга ситуаций, в которых
ребёнок может использовать коммуника- 
цию как средство достижения цели.

Таблица 4
Требования к результатам формирования жизненной компетенции 
по направлению «Дифференциация и осмысление картины мира»

Направления коррекционной работы Требования к результатам
Расширение и обогащение опыта ре-

ального взаимодействия ребёнка с бытовым
окружением, миром природных явлений и
вещей,  формирование  адекватного  пред-
ставления об опасности и безопасности.

 Адекватность  бытового  поведения
ребёнка  с  точки  зрения  опасно-
сти/безопасности  и  для  себя,  и  для  окру-
жающих;  сохранности  окружающей  пред-
метной и природной среды.

 Использование  вещей  в  соответ-
ствии с их функциями, принятым порядком
и характером наличной ситуации.

 Расширение и накопление знакомых
и разнообразно освоенных мест за  преде-
лами дома и школы: двора, дачи, леса, пар-
ка,  речки,  городских и загородных досто-
примечательностей и др.

Формирование целостной и подроб-
ной картины мира, упорядоченной во вре-
мени и пространстве,  адекватной возрасту
ребёнка.  Формирование  умения  ребёнка
устанавливать  связь  между  ходом  соб-
ственной жизни и природным порядком.

 Умение ребенка накапливать личные
впечатления, связанные с явлениями окру-
жающего мира,  упорядочивать их во вре-
мени и пространстве.

 Устанавливать  взаимосвязь  порядка
природного и уклада собственной жизни в
семье и в школе, попытки вести себя в бы-
ту сообразно этому пониманию.

 Умение  устанавливать  взаимосвязи
порядка общественного и уклада собствен-
ной жизни в семье и в школе, попытки со-
ответствовать этому порядку.

Формирование внимания и интереса  Появление  у  ребёнка  любознатель-
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ребёнка к новизне и изменчивости окружа-
ющего, к их изучению, понимания значения
собственной активности во взаимодействии
со средой.

ности,  способности  с  интересом  замечать
новое,  задавать  вопросы,  попыток  вклю-
чаться в совместную со взрослым исследо-
вательскую деятельность.

 Развитие  активности  во  взаимодей-
ствии с миром, понимание собственной ре-
зультативности и ответственности.

 Накопление  опыта  освоения  нового
при помощи экскурсий и путешествий.

Развитие способности ребёнка взаи-
модействовать с другими людьми, осмыс-

 Умение передать свои впечатления,
соображения, умозаключения так, чтобы
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лять и присваивать чужой опыт и делиться
своим опытом, используя вербальные и не-
вербальные возможности (игра, чтение, ри-
сунок как средство коммуникации и др.)

быть  понятым  другим  человеком.  Опыт
включения в свой личный опыт жизненно-
го опыта других людей.

 Умение  делиться  своими  воспоми-
наниями, впечатлениями и планами с дру-
гими людьми.

Таблица 5
Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению

«Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 
принятых ценностей и социальных ролей»

Направления коррекционной работы Требования к результатам
Формирование  представлений  о

правилах поведения в разных социальных
ситуациях и с людьми разного социального
статуса,  со  взрослыми разного возраста  и
детьми  (старшими,  младшими,  сверстни-
ками),  со  знакомыми  и  незнакомыми
людьми.

Знание и продвижение в понимании
и умении использовать правила поведения
в разных социальных ситуациях с людьми
разного статуса: с близкими в семье; с учи-
телями и учениками в школе; с детьми на
детской площадке, с соседями по дому и с
незнакомыми людьми в  транспорте,  в  па-
рикмахерской, в театре, в кино, в магазине,
в очереди и т.д.

Освоение необходимыхребёнку
социальных ритуалов.

Умение  адекватно  использовать
принятые в окружении ребёнка социальные
ритуалы, умение вступить в контакт и об-
щаться в соответствии с возрастом, близо-
стью и социальным статусом собеседника,
умение корректно привлечь к себе внима-
ние, отстраниться от нежелательного кон-
такта.

Освоение возможностей и допусти- 
мых границ социальных контактов, выра- 
ботки адекватной дистанции в зависимости 
от ситуации общения

 Умение проявлять инициативу,  кор-
ректно устанавливать  и  ограничивать  кон-
такт.

 Умение не быть назойливым в кон-
тактах, просьбах, требованиях, быть благо-
дарным за проявление внимания и оказание
помощи.

 Умение  применять  формы  выраже-
ния своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.

Расширение и обогащение опыта со- 
циального взаимодействия ребёнка в ближ-
нем и дальнем окружении.

Расширение круга освоенных соци- 
альных контактов.

Начальное образование обучающегося с РАС может считаться качественным только при
условии его продвижения по обоим направлениям – освоения общей программы ФГОС и
продвижения в области жизненной компетенции.

Оценивать результаты начального образования ребенка с РАС, обучающегося в условиях
инклюзии  предлагается  по  его  завершении.  Стандартизация  планируемых  результатов
образования  в  более  короткие  промежутки  времени  нецелесообразна,  поскольку
обучающийся  с  РАС может  иметь  свой  –  индивидуальный –  темп  освоения  содержания
образования.
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1.2. АДАПТИРОВАННАЯ  ОСНОВНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС (ВАРИАНТ
8.3)

1.2.1. Цель реализации АООП

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.

Цели адаптированной образовательной программы для обучающихся с РАС:
 обеспечение возможностей усвоения образовательной программы;
 формирование связей между академическим компонентом и жизнью;

 повышение качества социальной адаптации ребенка с РАС в процессе школьного
обучения.

АООП НОО обеспечивает решение следующих задач:
 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности

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

социального и эмоционального благополучия;
 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в

соответствии с принятыми в семье и обществедуховно-нравственными и
социокультурными ценностями;

 формирование основ учебной деятельности;
 создание  специальных  условий  для  получения  образования  в  соответствии  с

возрастными,  индивидуальными  особенностями  и  особыми  образовательными
потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося
как субъекта отношений в сфере образования;

 обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  АООП  НОО
и  организационных  форм  получения  образования  обучающимися  с  учетом  их
образовательных  потребностей,  способностей  и  состояния  здоровья,  типологических  и
индивидуальных особенностей;

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых
образовательных потребностей разных групп, обучающихся;

 мониторинг достижений планируемых результатов;
 оказание консультативной и методической помощи семьям по вопросам обучения,

воспитания, социализации детей с РАС.
Вариант 8.3 предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными легкой умствен- ной

отсталостью,  обучаясь  по  адаптированной  основной  общеобразовательной  программе
начального общего образования,  получает образование к  моменту завершения школьного
обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием сверстников, не име-
ющих  ограничений  здоровья,  и  в  более  пролонгированные  календарные  сроки,  которые
определяются Стандартом.

В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с РАС и испыты-
ваемыми ими трудностями социального взаимодействия, данный вариант АООП предпола-
гает постепенное включение детей в образовательный процесс за счет организации пропе-
девтического обучения в двух первых дополнительных классах и увеличения общего срока
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обучения в условиях начальной школы до 6 лет.

1.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами аутистиче-
ского спектра АООП НОО

Результаты освоения обучающимися с РАС АООП оцениваются как итоговые на момент
завершения общего образования.

Освоение  обучающимися  АООП,  которая  создана  на  основе  ФГОС,  предполагает
достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.

В  структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит  личностным
результатам,  поскольку  именно  они  обеспечивают  овладение  комплексом  социальных
(жизненных)  компетенций,  необходимых  для  достижения  основнойцели  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 отражают:

 развитие  чувства  любви  к  родителям,  другим  членам  семьи,  к  школе,  принятие
учителя и учеников класса, взаимодействие с ними;

 развитие мотивации к обучению;
 развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении;
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни

(представления  об  устройстве  домашней  и  школьной  жизни;  умение  включаться  в
разнообразные повседневные школьные дела);

 владение  элементарными  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами
социального взаимодействия;

 развитие положительных свойств и качеств личности;
 готовность к вхождению обучающегося в социальную среду.

Предметные результаты освоения АООП начального общего образования включа- ют
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 отдель- ным
учебным предметам на конец обучения в младших классах:

Русский язык
Минимальный уровень:

 деление слов на слоги для переноса;
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 списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфо- 
графическим проговариванием;

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

 дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки;
 составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориен-

тацией 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 предме- 

тов, действий и признаков предметов);

 составление и распространение предложений, установление связи между словами с
помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопроси-
тельный и восклицательный знак);

 деление текста на предложения; выделение темы текста (о чём идет речь), озаглав-
ливание 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 их поступкам;
 читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительно-

сти (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 на иллюстративный

материал;
 выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на обра- 

зец чтения учителя;
 участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка;
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 слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содержа- 
нию.

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 рече- 

вых 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 ма- 
териал, любые числа в пределах 100;

 знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
 понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и де- 

ления (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 примерах в 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 соотноше- 

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

при измерении двумя мерами;
 пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества су- 

ток 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, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину лома- 

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

фигур, находить точки пересечения без вычерчивания;
 знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью 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, от-

считывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100;
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 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 де-

ления (на равные части и по содержанию), различать два вида деления на уровне практиче-
ских 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, так и частного;

 знать порядок действий в примерах в 2-3 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 соотноше-

ния;
 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 лома- 

ной;
 узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кри- 

вых 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 выполне- 

ния;
 знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни;
 ухаживать за комнатными растениями; подкармливать зимующих птиц;
 оставлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об изу- 

ченных объектах по предложенному плану;
 адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учеб- 

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

рованной учителем ситуации.
Достаточный уровень:
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 иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 
окружающем мире;

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных услови-
ях;

 относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных основа-
ний для классификации;

 развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам;
 знать отличительные существенные признаки групп объектов;
 знать правила гигиены органов чувств; знать некоторые правила безопасного пове-

дения 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 жела-

ние 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 однокласс-
ников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно восприни-
мать похвалу;

 проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного обще-
ния с детьми;

 адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира;
 совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; выполнять до- 

ступные 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, фи-

зического 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 строе-

вых команд;
 иметь представления о двигательных действиях;
 знать основные строевые команды; вести подсчёт при выполнении общеразвиваю-

щих 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 инвентарём и оборудованием, соблюдать тре-

бования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприя-
тиях.

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

спортивных и подвижных игр и др. видов физической культуры; - самостоятельно выпол-
нение комплексов утренней гимнастики;

 владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития
мышц туловища;
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 участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки);
 выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием учителя: бег,

ходьба, прыжки и др.; подавать и выполнять строевые команды, вести подсчёт при выпол-
нении общеразвивающих упражнений;

 овладение навыками совместного участия со сверстниками в подвижных играх и эс-
тафетах;

 оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе участия в по-
движных 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 усво-

енные правила при выполнении двигательных действий под руководством учителя;
 знать и применять правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием в

повседневной жизни;
 соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях.

Рисование
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:  «изобрази-

тельная 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 вы-

полняемой 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 выполняе-
мых практических действий и корректировку хода практической работы;

 рисовать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы несложной
формы и конструкции;

 передавать в рисунке содержание несложных произведений в соответствии с темой;
 применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью передачи

фактуры предмета; ориентироваться в пространстве листа;
 размещать изображение одного или группы предметов в соответствии с параметрами

изобразительной поверхности;
 адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять насыщенность цвета,

получать смешанные и некоторые оттенки цвета;
 узнавать и различать в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенные пред-

меты и действия.
Достаточный уровень:

 знать названия жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и
др.);

 знать названия некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель,
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Городец, Хохлома и др.);
 знать основные особенности некоторых материалов, используемых в рисовании;
 знать  выразительные  средства  изобразительного  искусства:  «изобразительная  по-

верхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем, «простран-
ство», «пропорция», «симметрия», «ритм», «динамика» и др.;

 знать законы и правила цветоведения; светотени; перспективы; построения орнамен-
та, стилизации формы предмета и др.; находить необходимую для выполнения работы ин-
формацию в материалах учебника, рабочей тетради;

 следовать  при выполнении работы инструкциям учителя  или инструкциям,  пред-
ставленным 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 деко-
ративно-прикладного искусства;

 уметь различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт,
сюжетное изображение.
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Музыка
Минимальный уровень:

 определять характер и содержание знакомых музыкальных произведений, преду- 
смотренных 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 простей-

шими элементами динамических оттенков;
 одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг дру- 

га, петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу;
 правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить соглас- 

ные 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, голо- 

сом);
 определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения 

(веселые, грустные и спокойные);
 владеть элементарными представлениями о нотной грамоте.

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, отры- 

висто, скачкообразно);
 петь хором, выполняя требования художественного исполнения;
 ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера;
 исполнять выученные песни без музыкального сопровождения, самостоятельно; раз- 

личать разнообразные по характеру и звучанию песни, марши, танцы;
 владеть элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной ре-

чи.

Минимальный 
уровень:

Ручной труд

 знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организо-
вать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инстру-
менты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем ме-
сте);

 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;
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 знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устрой-
ства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами;

 знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формо-
образования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного тру-
да;

 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 матери- 

алов;
 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 тетра-

ди;
 умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими

инструментами,  соблюдать  санитарно-гигиенические  требования  при  выполнении  трудо-
вых работ;

 умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно- художе-
ственным и конструктивным свойствам;

 умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей опти-
мальные и доступные технологические приемы ручной обработки; экономно расходовать
материалы;

 умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над издели-
ем 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 тру-

дового обучения.

1.2.3. Система оценки достижения обучающимися с расстройствами аутистического 
спектра планируемых результатов освоения АООП НОО

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  соответствии  с  тре-
бованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений, обучающихся и оценка
результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития си- стемы
образования. Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых ре- зультатов
освоения АООП призвана решить следующие задачи:
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 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объ-
ект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, фор-
мы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;

 ориентировать образовательную деятельность на нравственное развитие и воспита-
ние  обучающихся,  достижение  планируемых результатов  освоения  содержания  учебных
предметов и формирование базовых учебных действий;

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП (вариант
8.3), позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;

 предусматривать оценку достижений,  обучающихся и оценку эффективности дея-
тельности общеобразовательной организации;

 позволять  осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений,  обучающихся  и
развития их жизненной компетенции. Результаты достижений, обучающихся с РАС в овла-
дении АООП (вариант 8.3) являются значимыми для оценки качества образования обучаю-
щихся.

При  определении  подходов  к  осуществлению  оценки  результатов  целесообразно
опираться на следующие принципы:

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей, обучающихся с РАС;

 объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изме- 
нений в психическом и социальном развитии обучающихся;

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП (вариант 8.3).

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 (вариант 8.3) необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень
планируемых результатов.

Обеспечение  дифференцированной  оценки  достижений,  обучающихся  с  РАС  имеет
определяющее значение для оценки качества образования.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  для  обучающихся  с  РАС  оценке  подлежат
личностные и предметные результаты.

Личностные  результаты  включают  овладение  обучающимися  социальными  (жиз-
ненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и
обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, обучающихся в раз-
личных средах.

Оценка  личностных  результатов  предполагает,  прежде  всего,  оценку  продвижения
ребенка  в  овладении  социальными  (жизненными)  компетенциями,  которые,  в  конечном
итоге, составляют основу этих результатов.

Всестороння  и  комплексная  оценка  овладения  обучающимися  социальными  (жиз-
ненными)  компетенциями  может  осуществляться  на  основании  применения  метода  экс-
пертной  оценки,  который  представляет  собой  процедуру  оценки  результатов  на  основе
мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы включает педагогиче-
ских  (учителей,  тьютора,  воспитателей,  учителей-логопедов,  педагогов-психологов,  соци-
альных педагогов), которые хорошо знают ученика.

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с РАС АООП
(вариант 8.3)  следует учитывать мнение родителей (законных представителей),  поскольку
основой оценки служит анализ изменений поведения, обучающегося в повседневной жизни в
различных социальных средах (школьной и семейной).

Результаты  анализа  должны  быть  представлены  в  форме  удобных  и  понятных  всем
членам экспертной группы условных единиц:

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;
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1 балл ― минимальная динамика;
2 балла ― удовлетворительная динамика;
3 балла ― значительная динамика.

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в опи- сании
динамики  развития  социальной  (жизненной)  компетенции  ребенка.  Результаты  оцен-  ки
личностных достижений заносятся в карту индивидуальную развития обучающегося, что
позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но
и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенци- ям.

Основной  формой  работы  участников  экспертной  группы  является  школьный  пси-
холого-педагогический консилиум.

Программа оценки включает:
 полный перечень личностных результатов,  прописанных в тексте ФГОС, которые

выступают в  качестве  критериев  оценки социальной (жизненной)  компетенции обучаю-
щихся;

 перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата;
 систему бальной оценки результатов;
 документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающе-

гося класса;
 материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов;
 локальные акты учреждения, регламентирующие все вопросы проведения оценки ре-

зультатов.

Таблица 14
Программа оценки личностных результатов

Критерий Параметры оценки Индикаторы
Владение  навыками  ком-
муникации  и  принятыми
ритуалами  социального
взаимодействия  (т.е.  са-
мой  формой  поведения,
его  социальным  рисун-
ком),  в  том  числе  с  ис-
пользованием  информа-
ционных технологий

Сформированность 
навыков коммуника- 
ции со взрослыми

Способность инициировать и поддер-
живать коммуникацию со взрослыми
Способность применять адекватные
способы поведения в разных ситуаци- 
ях
Способность обращаться за помощью

Сформированность 
навыков коммуника- 
ции со сверстниками

Способность инициировать и поддер-
живать коммуникацию со сверстни- 
ками
Способность применять адекватные
способы поведения в разных ситуаци-
ях
Способность обращаться за помощью

Владение средствами
коммуникации

Способность использовать разнооб-
разные средства коммуникации со- 
гласно ситуации

Адекватность 
применения ритуалов 
социального взаимо-
действия

Способность  правильно  применить
ритуалысоциального  взаимодействия
согласно ситуации

Осознание себя как 
гражданина России;
формирование чувства 
гордости за свою Родину, 
российский народ и исто-

Сформированность
основ гражданской
идентичности

Знание знаменательных для Отечества
исторических событий
Осознание своей этнической и куль-
турной принадлежности
Знает и с уважением относится к
Государственным символам России.
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рию России Сопереживает радостям и бедам свое- 
го народа и проявляет эти чувства в
добрых поступках
Любовь  к  своему  краю,  осознание
своей национальности

Формирование
целостного, социально
ориентированного
взгляда на мир в его 
органичном единстве
природной и социальной 
частей

Сформированность 
целостного, социаль- 
но ориентированного 
взгляда на мир

С уважением относится к разнообра- 
зию народных традиций, культур, ре-
лигий
Уважает историю и культуру других 
народов и стран, не допускает их
оскорбления, высмеивания

Формирование 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и
культуре других народов

Сформированность 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и
культуре других
народов

Умение выслушать иное мнение 
уважительно относиться к иному мне- 
нию

Уважение к людям других националь-
ностей, вероисповедания, культуры

Развитие адекватных
представлений о
собственных
возможностях, о необхо- 
димом жизнеобеспечении

Сформированность 
представлений о
собственных 
возможностях, оне-
обходимом жизне-
обеспечении

Умение адекватно оценивать свои 
возможности и силы (Различает «что я
хочу» и «что я могу»).
Умение  обратиться  к  взрослому  за
помощью и  сформулировать  просьбу
точно описать возникшую проблему в
области жизнеобеспечения
Умение понимать,  что  можно и  чего
нельзя в еде, в физической нагрузке, в
приёме  медицинских  препаратов,
осуществлении вакцинации
Овладение навыками самообслужива-
ния

Овладение начальными
навыками адаптации в 
динамично
изменяющемся и
развивающемся мире

Сформированность 
навыков адаптации

Умение  выстраивать  добропорядоч-
ные отношения в учебном коллективе,
в коллективах групп дополнительного
образования
Принятие и освоение социальной роли
обучающегося
Умение вести в любых проблемных
ситуациях

Овладение социально
бытовыми умениями,
используемыми в
повседневной жизни

Сформированность
социально-бытовых
умений

Самостоятельность и независимость в 
быту, знакомство с ТБ: обращение с 
электроприборами, правила поведения 
на дороге, в транспорте и при обще-
нии с незнакомыми людьми.
Знание правил поведения в школе,
прав и обязанностей ученика
Понимание предназначения  окружа-
ющих в быту предметов и вещей
Умение ориентироваться в простран-
стве школы, расписании
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Наличие стремления участвовать в
повседневной жизни класса, меропри- 
ятиях класса и школы

Способность к
осмыслению и
дифференциации
картины мира, ее
временно-
пространственной 
организации

Сформированность 
опыта реального 
взаимодействия
ребёнка с бытовым 
окружением, миром
природных явлений и 
вещей, адекватного 
представления об 
опасности и безопас- 
ности

Адекватность бытового поведения с 
точки зрения опасности / безопасно-
сти для себя
Адекватность бытового поведения с 
точки зрения сохранности окружаю-
щей предметной и природной среды
Использование вещей в соответствии 
с их функциями, принятым порядком
и характером ситуации
Умение  накапливать  личные  впечат-
ления,  связанные  с  явлениями  окру-
жающего мира, упорядочивать их во
времени и пространстве.
Умение  устанавливать  взаимосвязь
порядка природного и бытового укла-
да  собственной  жизни  в  семье  и  в
школе,  вести  себя  сообразно  этому
пониманию (выбрать одежду, сплани-
ровать свои занятия в соответствии с
сезоном и погодой, помыть грязные
сапоги, и т.д.).

Способность к осмысле- 
нию социального
окружения, своего места
в нем, принятие
соответствующихвозрасту 
ценностей и
социальных ролей

Сформированность
представлений о
правилах поведения в
разных  социальных
ситуациях  и  с  людь-
ми  разного  социаль-
ногостатуса, со
взрослыми  разного
возраста и детьми

Знание правил поведения в разных 
социальных ситуациях с людьми раз- 
ного возраста и статуса

Сформированность 
необходимых ребён-
ку социальных риту- 
алов

Умение адекватно использовать при-
нятые социальные ритуалы
Умение вступить в контакт и общать- 
ся в соответствии с возрастом близо-
стью и социальным статусом собесед- 
ника
Умение корректно привлечь к себе
внимание
Умение отстраниться от нежелатель-
ного контакта
Умение выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочув- 
ствие, намерение, просьбу, опасение и
др.

Принятие и освоение 
социальной роли
обучающегося,
формирование и развитие

Сформированность 
мотивации учебной
деятельности, вклю-
чая социальные,

Восприятие важности учебы,
любознательность и интерес к новому
Ориентация на образец поведения
«хорошего ученика» как пример для
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социально значимых
мотивов учебной
деятельности

учебно-
познавательные и
внешние мотивы

подражания
Ученик активно участвует в процессе
обучения

Развитие  навыков
сотрудничества
со взрослыми и
сверстниками в разных
социальных ситуациях

Сформированность 
навыков 
сотрудничества
со взрослыми

Умение  сотрудничатьсо  взрослыми в
разных социальных ситуация, соблю-
дение в повседневной жизни норм ре-
чевого этикета и правила устного об-
щения (обращение, вежливые слова).

Сформированность 
навыков 
сотрудничества со 
сверстниками

Участие в коллективной и групповой 
работе сверстников, с соблюдением в
повседневной жизни норм коммуни- 
кации
Умение в ситуации конфликта найти
путь ненасильственного преодоления
Умение учитывать другое мнение в
совместной работе

Формирование 
эстетических
потребностей, ценностей
и чувств

Сформированность 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств

Умение различать «красивое» и
«некрасивое»
Стремление в «прекрасному», которое 
выражается в удержании критерия
«красиво» (эстетично), в отношениях
к людям, к результатам труда

Развитие этических
чувств,
доброжелательности и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости, понимания
и сопереживания
чувствам других людей

Сформированность 
этических чувств,
доброжелательности 
и
эмоционально- 
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания
чувствам др. людей

Понимание  ценности  нравственных
норм, умение соотносить эти нормы с
поступками как собственных, так и
окружающих людей
Проявление доброжелательности в 
отношении к другим людям, 
эмоциональную отзывчивость и 
сопереживание к чувствам родных и
близких, одноклассников, к событиям 
в классе, в стране

Формирование установки 
на безопасный, здоровый 
образ жизни, наличие 
мотивации к творческо- 
мутруду, работе на
результат, бережному 
отношению к 
материальным и
духовным ценностям

Сформированность 
установки на здоро- 
вый и безопасный об- 
раз жизни

Ориентация на здоровый и безопас-
ный образ жизни, соблюдение режима 
дня
Участие в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях
Занятие творческим трудом или спор-
том

Сформированность
бережного  отноше-
ния  к  материальным
и  духовным  ценно-
стям

Проявление бережного отношения к 
результатам своего и чужого труда

Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной компе- 
тенции ребенка по позициям:

 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущ- 
но необходимом жизнеобеспечении;
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 способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского со-
провождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нужд и прав
в организации обучения;

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;
 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей- 

ствия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);
 продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации;
 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих

возрасту ценностей и социальных ролей.
Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в год.

На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная группа
делает вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося с ум- ственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) за год по каждому показателю.

Предметные результаты  связаны с овладением обучающимися содержанием каж- дой
общеобразовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний
и умений, способность их применять в практической деятельности.

Оценка этой группы результатов целесообразно начинается со второго полугодия 2- го
класса,  т.е.  в  тот  период,  когда  у  обучающихся  уже  будут  сформированы  некоторые
начальные навыки чтения,  письма и счета.  Кроме того,  сама учебная деятельность будет
привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.

Во  время  обучения  в  дополнительных  и  первом  классах,  а  также  в  течение  первого
полугодия второго класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу уче-
ников, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важ-
ным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета.
На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпо-
сылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не
только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с опреде-
ленной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.

В целом оценка достижения обучающимися с РАС предметных результатов базиру- ется
на  принципах  индивидуального  и  дифференцированного  подходов.  Усвоенные  обуча-
ющимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения
должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют опреде-
ленную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов осво- ения
АООП  (вариант  8.3) обучающимися  с  РАС  необходимо,  чтобы балльная  оценка свиде-
тельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки
планируемых результатов являются следующие: соответствие/несоответствие науке и прак-
тике; прочность усвоения (полнота и надежность).

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зре- ния 
достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» свиде- 
тельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появ- 
ления, 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 «удовлетвори-
тельные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).
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В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником,
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соотносятся с оценками типа:
«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% за- 

даний;
«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.
«очень хорошо» (отлично) свыше 65%.

Такой  подход  не  исключает  возможности  использования  традиционной  системы  от-
меток 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 дея- тельность
обучающегося,  оказывали  бы  положительное  влияние  на  формирование  жизнен-  ных
компетенций.

Достижения планируемых результатов освоения АООП (вариант 8.3) определяются по
завершении обучения в начальной школе. Процедуры итоговой и промежуточной оцен- ки
результатов  освоения  АООП  (вариант  8.3)  обучающимися  требуют  учета  особых  обра-
зовательных потребностей и личностных особенностей, обучающихся и предполагают: учет
текущего психического и соматического состояния ребенка, адаптацию предлагаемого ре-
бенку  материала;  упрощение  инструкций  и  формы предъявления  (использование  доступ-
ных ребенку форм вербальной и невербальной коммуникации); оказание необходимой до-
зированной помощи.

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 (вариант 8.3) может быть поставлен вопрос о 
переводе обучающегося с РАС на обучение по варианту 8.2

1.3. СИСТЕМА  ОЦЕНКИ  ДОСТИЖЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ  С  РАС
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АООП НОО

1.3.1. Общие положения

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с  ОВЗ  в  образовательной
организации разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку

образовательных  достижений  учащихся  с  РАС  с  целью  итоговой  оценки  подготовки
выпускников на ступени начального общего образования.

Система  оценкиориентирует  образовательный  процессна  духовно-нравственное  раз-
витие, воспитание обучающихся с РАС, на достижение планируемых результатов освоения
содержания  учебных предметов  начального  общего  образования  и  курсов  коррекционно-
развивающей области, формирование универсальных учебных действий (базовых учебных
действий).  Обеспечивает комплексный подход к  оценке результатов освоения обучающи-
мися с РАС АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов
освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных результатов
(предметных и  личностных результатов для  вариантов 8.3,  8.4).  Предусматривает  оценку
достижений, в том числе итоговую оценку достижений, обучающихся с РАС.

Особенностями системы оценки являются:
 комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  (оценка  предметных,

метапредметных и личностных результатов начального общего образования);
 использование  планируемых  результатов  освоения  основных  образовательных

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-
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практических и учебно-познавательных задач;
 оценка динамики образовательных достижений, обучающихся;
 сочетание  внешней  и  внутренней  оценки  как  механизма  обеспечения  качества

образования;
 использование  персонифицированных  процедур  итоговой  оценки  и  аттестации

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития
системы образования;

 уровневый  подход  к  разработке  планируемых  результатов,  инструментария  и
представлению их;

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;

 использование  наряду  со  стандартизированными  письменными  или  устными
работами таких форм и методов оценки,  как проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ, самооценка, наблюдение и др.

В  системе обучения  контроль  и  оценка  отражают,  прежде  всего,  качественный  ре-
зультат процесса обучения, который включает не только уровень усвоения учеником зна-
ний по предметам, но и уровень развития обучающихся.

Система  оценки  качества  знаний  обучающихся  с  РАС  включает  проверку  и  оценку
знаний и умений школьников с учетом требований, предусмотренных адаптированной ос-
новной образовательной программой образовательнойорганизации.

С  учетом  современных требований к оценочной деятельности в образовательнойор-
ганизации у обучающегося с РАС при оценивании проверяются: полнота знаний, уровень
сознательного  усвоения  учебного  материала,  умение  приобретать  полученные  знания  и
навыки.

1.3.2. Система оценивания

С  учетом  требований  к  оценочной  деятельности  в  образовательной  организации  для
оценки знаний обучающихся с РАС по вариантам программы 8.1, 8.2, 8.3 применяется об-
щепринятая цифровая система оценок (отметок): «5» - пять, «4» -четыре, «3» - три, «2» - два.

В 1-ом классе осуществляется направленное педагогическое руководство по «обуче- нию 
учебе», которое ко 2-му классу преобразуется в сотрудничество.

В 1-ом классе в течение учебного года осуществляется текущая проверка знаний, умений
и навыков без их оценки путем мониторинга.  Учитель стимулирует и поощряет ра- боту
детей независимо от того, как они продвигаются в усвоении образовательной про- граммы.

Отметка как цифровое оформление оценки по варианту 8.3 вводится учителем со второй
четверти 2-го класса, т.е. тогда, когда основная группа учащихся научается элемен- тарным
навыкам  счета,  письма,  чтения,  приучается  под  руководством  учителя  к  организа-  ции
собственной учебной деятельности и такой новый вид деятельности становится для них
привычным.

Отметка как цифровое оформление оценки во 2 – 4-х классах выставляется за чет-
верть.

Отметка как цифровое оформление оценки (вариант 8.3) со 2-й четверти 2-4-х клас-
сов выставляется за четверть.

Для поддержания интереса к  обучению у обучающихся с  РАС и созданию благопри-
ятных и комфортных условий контроль по устным предметам чтению и окружающему ми-
ру,  письменных контрольных работ по математике и русскому языку осуществляется по
изменённой шкале оценивания.

Содержательный  контроль  и  оценка  обучающихся  с  РАС  направлены  на  выявление
индивидуальной динамики развития школьников (от начала учебного года к концу, от года к
году) с учетом личностных особенностей и индивидуальных успехов учащихся за теку- щий
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и предыдущий периоды.
В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником соотносят- ся с

оценками:
«удовлетворительно», если обучающийся верно выполняет от 35% до 50% заданий;
«хорошо» ― от 51% до 65% заданий;
«очень хорошо» (отлично)- свыше 65%;

в  сложных  случаях  отслеживается  положительная  динамика  развития  обучающегося
(«было» ― «стало»).

Динамика развития обучающихся фиксируется учителем на основе итоговых про-
верочных работ, проводимых в конце учебного года, и на основе мониторинга 1 раз в полу-
годие.

Итоговые достижения обучающихся с РАС (вариант 8.4) определяются индивиду-
альными возможностями ребенка и тем, что его образование нацелено на максимальное
развитие жизненной компетенции. Из-за системных нарушений развития для данной кате-
гории детей показан индивидуальный уровень итогового результата общего образования.

Динамика развития обучающихся по АООП (вариант 8.4) отражается в мониторинге
усвоения программного материала.

Система оценки результатов по варианту 8.4 включает целостную характеристику
выполнения обучающимся с РАС специальной индивидуальной программы развития, отра-
жающую взаимодействие следующих компонентов образования:

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода;
 что из полученных знаний и умений он применяет на практике;
 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.

При  оценке  результативности  обучения  (вариант  8.4)  обучающихся  с  РАС  важно
учитывать, что у детей могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдель-
ных предметов (курсов)  и  даже образовательных областей,  но это не должно рассматри-
ваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом.

Для  оценки  результативности  обучения  должны  учитываться  следующие  факторы  и
проявления:

 особенности психического,  неврологического и  соматического состояния каждого
обучающегося с РАС;

 выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом психофизи-
ческого развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных дей-
ствий, графических работ и др.;

 в процессе предъявления и выполнения всех видов заданий обучающимся с РАС
должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические
и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям и
др.;

 при оценке результативности достижений необходимо учитывать степень самостоя-
тельности ребенка.

Формы и способы обозначения выявленных результатов обучения разных групп де- тей с
РАС могут осуществляться в оценочных показателях, а также в качественных крите- риях по
итогам  практических  действий:  «выполняет  действие  самостоятельно  по  вербаль-  ному
заданию»,  «выполняет  действие  самостоятельно  по  словесной  пооперационной  ин-
струкции»,  «выполняет  действие  самостоятельно  по  подражанию,  показу,  образцу»,  «вы-
полняет совместно с педагогом с незначительной физической помощью», «выполняет сов-
местно с педагогом со значительной физической помощью», «действие не выполняет, по-
мощь не принимает».

Система оценки достижения результатов освоения АООП НОО в рамках реализации
ФГОС ОВЗ в школе предполагает комплексный подход к оценке результатов образования,
позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трёх групп результатов образова-
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ния: личностных, метапредметных и предметных (по программам 8.1, 8.2) (таблицы 15 -
17); личностных и предметных (по программам 8.3, 8.4).

Таблица 15
Диагностическая карта формирования УУД 1 класс

УУД Критерии

Балл

1
полу
год.

2
полу
год.

Регулятивные УУД
1 Организовывать свое

рабочее место под
руководством

учителя.

Организует своё место в соответствии с
требованиями учителя.

2 2

Требуется повторное напоминание учителя. 1 1
Не может организовать своё место. 0 0

2 Определять цель
выполнения заданий на
уроке, во внеурочной

деятельности, в
жизненных

ситуациях под
руководством

учителя.

Определяет цель выполнения заданий с
помощью учителя.

2 2

Требуется повторное напоминание о целях
заданий учителем.

1 1

Не может определить цель выполнения 
заданий даже под руководством учителя.

0 0

3 Определять план
выполнения заданий на

уроках, внеурочной
деятельности, жизненных

ситуациях под
руководством учителя.

Определяет план выполнения заданий с
помощью учителя.

2 2

Требуется повторное напоминание о плане
выполнения заданий учителем.

1 1

Не может определить план выполнения
заданий даже под руководством учителя.

0 0

4 Использовать в своей
деятельности простейшие

приборы: линейку,
треугольник и т.д.

Может использовать в своей деятельности
простейшие приборы.

2 2

Необходима помощь учителя в
использовании простейших приборов.

1 1

Не может пользоваться простейшими
приборами даже после дополнительной 

помощи учителя.

0 0

5 Оценка результатов своей 
работы.

Умеет объективно оценивать свою работу и
соотносить с готовым результатом.

2 2

При соотношении работы обнаруживается
расхождение в оценке.

1 1

Не может соотнести свою работу с готовым
результатом, оценка необъективна.

0 0

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень,
8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень.

Познавательные УУД
1 Ориентироваться в

учебнике: определять
умения, которые будут

сформированы на основе
изучения данного

раздела.

Умеет ориентироваться в учебнике. 2 2
Ориентируется в учебнике после повторного

напоминания учителя.
1 1

Не умеет ориентироваться в учебнике. 0 0
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2 Отвечать на простые
вопросы учителя,
находить нужную

информацию в учебнике.

Отвечает на вопросы учителя, может найти
нужную информацию из учебника.

2 2

Отвечает на вопрос учителя, но не может
найти подтверждение в учебнике.

1 1

Не отвечает на вопросы учителя. 0 0
3 Сравнивать предметы,

объекты: находить общее
и различие.

Умеет сравнивать предметы (находит
существенные признаки)

2 2

Сравнивая предметы при помощи
наводящих вопросов учителя.

1 1

Не может сравнить предметы. 0 0
4 Группировать предметы,

объекты на основе
существенных признаков.

Группирует предметы, объекты на основе
существенных признаков.

2 2

Группирует предметы, объекты на основе
несущественных признаков.

1 1

Не может сгруппировать предметы. 0 0
5 Подробно пересказывать

прочитанное или
прослушанное;

определять тему.

Подробно пересказывать прочитанное или
прослушанное; определять тему.

2 2

При подробном пересказе требуется помощь
учителя, главным в теме определяет

несущественное.

1 1

Не может определить тему, не может
пересказать прочитанное.

0 0

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень,
8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень.

Коммуникативные УУД
1 Участвовать в диалоге на

уроке и в жизненных
ситуациях.

Участвует в диалоге. 2 2
Участвует в диалоге по просьбе учителя. 1 1

Не участвует в диалоге. 0 0
2
.

Отвечать на вопросы
учителя, товарищей по

классу.

Отвечает на вопросы учителя, товарищей по
классу.

2 2

Испытывает трудности при ответах на
вопросы.

1 1

Не отвечает на вопросы учителя, товарищей 0 0

по классу.
3 Соблюдать простейшие

нормы речевого
этикета: здороваться,

прощаться, благодарить.

Самостоятельно соблюдает простейшие
нормы речевого этикета.

2 2

Соблюдает простейшие нормы речевого
этикета с помощью напоминания учителя.

1 1

Не соблюдает простейшие нормы речевого
этикета.

0 0

4 Слушать и понимать речь 
других.

Слушает и понимать речь других. 2 2
Старается высказать своё мнение, не слушая

других собеседников.
1 1

Не слушает и не понимает речь других. 0 0
5 Участвовать в паре. Может участвовать в паре с любым

учеником
2 2

Участвует в паре только избирательно. 1 1
Отказывается работать в паре. 0 0

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень,
8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень.
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Личностные УУД
1 Самооценка чувствует необходимость учения,

предпочитает классные занятия занятиям
дома

2 2

положительное отношение к школе, 
привлекает в первую очередь не учение. а

внеучебная деятельность

1 1

отрицательное отношение к школе,
стремится к дошкольному образу жизни

0 0

2
.

Мотивация стремится к получению высоких оценок,
проявляет устойчивый интерес к новому

2 2

стремится к получению хороших оценок,
проявляет частичный интерес к новому

1 1

к школе безразличен, учебные мотивы
слабые или отсутствуют

0 0

3 Личностный моральный
выбор

справедлив в отношениях с 
одноклассниками. правдив, имеет

представление о нравственных нормах

2 2

не всегда справедлив в отношениях с 
одноклассниками. правдив, имеет неполное 
или неточное представление о нравственных

нормах

1 1

неправильное представление о моральных 
нормах, проблемы нравственно-этического
характера в отношениях с одноклассниками

0 0

ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень,
4-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень.

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ  УУД
(регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностный)
36-33 баллов - высокий уровень;
32-18 баллов - средний уровень;
0-17 баллов - низкий уровень.
Подпись учителя:                          /                            
Подпись родителей (законных представителей):                          /                          

45



Таблица 16.

Диагностическая карта формирования УУД 2 класс

УУД Критерии

Балл

1
полу
год.

2
полу
год.

Регулятивные УУД
1 Организовывать 

свое рабочее место.
Организует своё место в соответствии с

требованиями учителя.
2 2

Требуется повторное напоминание учителя. 1 1
Не может организовать своё место. 0 0

2 Определять цель
выполнения

заданий на уроке,
во внеурочной
деятельности, в

жизненных
ситуациях.

Определяет цель выполнения заданий с помощью 
учителя или самостоятельно. Помнит цель при

выполнении задания, может объяснить результат

2 2

Определяет цель выполнения заданий с помощью
учителя, может дать ответ о своих действиях

1 1

Требуется повторное напоминание о целях заданий
учителем. Быстро отвлекается от цели в процессе

работы.

0 0

3 Определять план
выполнения

заданий на уроках,
внеурочной

деятельности,
жизненных
ситуациях.

Определяет план выполнения заданий с помощью
учителя или самостоятельно. Четко ему следует

2 2

Определяет план выполнения заданий с помощью
учителя, может пропускать некоторые шаги

1 1

Требуется повторное напоминание о плане
выполнения заданий учителем. Забывает шаги

плана, путает их.

0 0

4 Соотносить
выполненное

задание с
образцом, 

предложенным
учителем

Отработанные способы применяет безошибочно,
все ошибки у себя и у других учеников может

увидеть и исправить

2 2

Отработанные способы применяет практически
безошибочно, не все ошибки может увидеть и

исправить

1 1

Правил не знает, сделанные ошибки исправляет
неуверенно, пытается угадать правильность

действий

0 0

5 Оценка
результатов своей

работы.

Умеет объективно оценивать свою работу и 
соотносить с готовым результатом. Может оценить

действия других учеников

2 2

Приступая к решению новой задачи, пытается
оценить свои возможности относительно ее

решения

1 1

Не может соотнести свою работу с готовым
результатом, оценка необъективна.

0 0

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень,
8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень.

Познавательные УУД
1 Ориентироваться в

учебнике:
определять умения,

Умеет ориентироваться в учебнике. Может
самостоятельно найти нужный источник

информации

2 2
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которые будут 
сформированы на
основе изучения
данного раздела.

Ориентируется в учебнике по алгоритму, не всегда
может найти нужную информацию в учебнике.

1 1

Не умеет ориентироваться в учебнике, «выпадает»
по этой причине из пространства урока.

0 0

2 Отвечать на
простые и сложные
вопросы учителя,
находить нужную

информацию в
учебнике.

Сам задаёт вопросы, отвечает на вопросы учителя,
может найти нужную информацию из учебника.

2 2

Отвечает на вопрос учителя, но не может найти
подтверждение в учебнике, затрудняется сам

задавать вопросы к тексту

1 1

Не отвечает на вопросы учителя. не может сам
задавать вопросы

0 0

3 Сравнивать
предметы,

объекты: находить
общее и различие

по нескольким
основаниям.

Умеет сравнивать предметы (находит
существенные признаки). Выделяет 

закономерности

2 2

Умеет сравнивать предметы (находит 
существенные признаки) по одному основанию. Не

всегда выделяет закономерности

1 1

Сравнивая предметы при помощи наводящих
вопросов учителя.

0 0

4 Группировать 
предметы, объекты

на основе
существенных

признаков.

Группирует предметы, объекты на основе
существенных признаков.

2 2

Группирует предметы, объекты на основе
несущественных признаков.

1 1

Не может сгруппировать предметы. 0 0

5 Подробно 
пересказывать 
прочитанное или
прослушанное; 
определять тему.

Подробно пересказывать прочитанное или
прослушанное; определять тему.

2 2

При подробном пересказе требуется помощь
учителя, главным в теме определяет

несущественное.

1 1

Не может определить тему, не может пересказать
прочитанное.

0 0

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень,
8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень.

Коммуникативные
УУД

1 Участвовать в
диалоге на уроке
и в жизненных

ситуациях.

Стремится к сотрудничеству, доброжелательно
идет на контакт, совместно решает задачу

(проблему).

2 2

Участвует в диалоге по просьбе учителя,
выборочно, когда уверен в знаниях.

1 1

Не участвует в диалоге. 0 0
2
.

Читать вслух и про
себя тексты
учебников.

художественной
литературы,

понимает
прочитанное.

читает много, часто посещает библиотеку, делится
впечатлениями от прочитанного

2 2

читает, но в основном в школе по команде учителя 1 1
читает, но не понимает прочитанного 0 0

3 Оформлять свои Обладает хорошим словарным запасом, активно им 2 2
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мысли в устной и
письменной речи с

учетом своих
учебных и
жизненных
ситуаций

пользуется, усваивает материал, дает обратную
связь (рассказ, пересказ)

высказывает свои мысли по алгоритму, словарный
запас достаточен

1 1

не может рассказать, пересказать, словарный запас
скудный

0 0

4 Слушать и
понимать речь

других.
Участвовать в

паре.

Слушает и понимать речь других.Может
участвовать в паре с любым учеником

2 2

Старается высказать своё мнение, не слушая
других собеседников. Участвует в паре только

избирательно.

1 1

Не слушает и не понимает речь
других.Отказывается работать в паре.

0 0

ИТОГО: 8-7 баллов высокий уровень,
6-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень.

Личностные УУД
1 Самооценка чувствует необходимость учения, предпочитает

социальный способ оценки своих знаний, имеет
свою точку зрения

2 2

положительное отношение к школе, проявляет
точку зрения в отдельных вопросах, частично

зависит от ситуации успеха

1 1

в школу ходит для общения со сверстниками, не
имеет своей точки зрения, переоценивает свои

результаты

0 0

2
.

Мотивация стремится к получению высоких оценок, проявляет
устойчивый интерес к новому, желание учиться,

принятие школьного распорядка

2 2

стремится к получению хороших оценок,
проявляет частичный интерес к новому, не всегда

присутствует желание учиться

1 1

к школе безразличен, плохое настроение, учится
время от времени, нет интереса к занятиям

0 0

3 Личностный 
моральный выбор

понимает важность соблюдения моральных норм
поведения, правдив, формируется система

нравственных нормах

2 2

частично понимает важность соблюдения
моральных норм поведения, правдив, имеет

неполное или неточное представление о
нравственных нормах

1 1

нравственные нормы не стали нормой поведения
ребенка, проблемы нравственно-этического
характера в отношениях с одноклассниками

0 0

ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень,
4-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень.

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ  УУД
(регулятивных, познавательных , коммуникативных, личностный)
34-31 баллов - высокий уровень;
30-16 баллов - средний уровень;
0-15 баллов - низкий уровень.
Подпись учителя:                          /                            
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Таблица 17
Диагностическая карта формирования УУД 3-4 класс.

УУД Критерии

Балл

1
полу
год.

2
полу
год.

Регулятивные УУД
1 Организовывать свое

рабочее место под
руководством учителя.

Организует  своё  место  в  соответствии  с
требованиями учителя.

2 2

Требуется повторное напоминание учителя. 1 1
Не может организовать своё место. 0 0

2 Определять цель
выполнения заданий на
уроке, во внеурочной

деятельности, в
жизненных ситуациях

самостоятельно.

Столкнувшись  с  новой  задачей,  самостоя-
тельно  формулирует  познавательную  цель.
Учебная  деятельность  приобретает  форму
активного исследования способов действия

2 2

Четко выполняет требование задания. Само-
стоятельно формулирует цели выполнения.

1 1

Определяет цель учебной деятельности с 
помощью учителя. Включаясь в работу,
быстро отвлекается.

0 0

3 Определять план
выполнения заданий на

уроках, внеурочной
деятельности, жизненных

ситуациях под
руководством учителя.

Столкнувшись  с  новой  задачей,  самостоя-
тельно строит действие в соответствии с це-
лью, может выходить за пределы требований
программы.

2 2

Четко выполняет требование задания. Осу- 
ществляет решение задания, не изменяя его и
не выходя за его требования, сверяя план 
выполнения с целью.

1 1

Не  может  составить  полный  план
выполнения  задания,  осознает  только
частичные  шаги  по  достижению  цели.
Невозможность решить новую практическую
задачу  объясняет  отсутствие  адекватных
способов.

0 0

4 Соотносить выполненное
задание с образцом,

предложенным учителем

Ошибки исправляет самостоятельно. 
Контролирует процесс решения задачи дру-
гими учениками. Контролирует соответствие 
выполняемых действий способу,

2 2

Самостоятельно или с помощью учителя об-
наруживает свои ошибки,  вносит корректи-
вы.
Задачи,  соответствующие  усвоенному  спо-
собу выполняются безошибочно.

1 1

Без помощи учителя не может обнаружить 
свои ошибки. Ученик осознает правило кон-
троля, но затрудняется одновременно вы-

0 0
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полнять учебные действия и контролировать
их.

5 Оценка результатов своей 
работы.

Умеет самостоятельно оценить свои
действия и соотнести с готовым
результатом. Может оценить действия
других учеников

2 2

Приступая к решению новой задачи,
пытается оценить свои возможности
относительно ее решения

1 1

Может с помощью учителя соотнести свою
работу с готовым результатом, оценка
необъективна.

0 0

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень,
8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень.

Познавательные УУД
1 Самостоятельно

предполагать
информацию, которая
нужна для обучения,
отбирать источники
информации среди

предложенных

Самостоятельно предлагает информацию не 
только среди предложенных источников, но
и предлагая свои источники.

2 2

Самостоятельно предлагает информацию, но
допускает ошибки в отборе источников. 1 1

Самостоятельно  не  может  работать  с
текстом  или  допускает  много  ошибок  при
работе с текстом
Не может правильно отобрать информацию
из предложенных источников.

0 0

2 Отвечать на простые и
сложные вопросы
учителя, находить

нужную информацию в
учебнике.

Сам задаёт вопросы, отвечает на вопросы 
учителя, может найти нужную информацию
из учебника.

2 2

Отвечает на вопрос учителя, но не может 
найти подтверждение в учебнике,
затрудняется сам задавать вопросы к тексту

1 1

Не отвечает на вопросы учителя. не может
сам задавать вопросы 0 0

3 Представлять 
информацию в виде

текста, таблицы, схемы, в 
том числе с помощью

ИВТ

Умеет  представить  результатыработы
(исследования)  в  виде  текста,  таблицы,
схемы,   составить   текст   отче[та   и
презентацию с использованием ИКТ.

2 2

Не   всегда умеет представить
результатыработы  (исследования)  в виде
текста,  таблицы,  схемы,  в  том  числе  с
помощью ИКТ.

1 1

Затрудняется  перерабатывать  информацию
из  одной  формы  в  другую.  Не  может
представлять информацию в виде текста,
таблицы,  схемы,  в  том  числе  с  помощью
ИКТ

0 0

4 Анализировать,
сравнивать, группировать

различные объекты,
явления, факты

Логические связи устанавливает. Умеет
сравнивать, группировать. Мыслит
самостоятельно

2 2

Умеет анализировать устанавливает
закономерности, но делает с ошибками. 1 1
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Логические связи устанавливает с трудом.
Допускает ошибки в обобщении, частично в 
анализе и синтезе.
Логические связи устанавливать не может. 
Низкая скорость мышления. Проблемы с
анализом и выделением закономерностей.

0 0

5 Уметь передавать 
содержание в сжатом,

выборочном или
развернутом

виде,
планировать свою работу

по изучению
незнакомого материала

Всегда  правильно  определяет  важную  и
второстепенную информацию.Умеет
передавать  содержание  в  сжатом,
выборочном или развернутом виде. Владеет
навыками осмысленного чтения.

2 2

Не всегда  правильно определяет  важную и
второстепенную информацию.
Периодически может передавать содержание
в  сжатом,  выборочном  или  развернутом
виде.

1 1

Неправильно  определяет  основную  и
второстепенную  информацию.  Не  умеет
передавать   содержание   в   сжатом,
выборочном или развернутом виде.

0 0

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень,
8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень.

Коммуникативные УУД
1 Участвовать в диалоге на

уроке и в жизненных
ситуациях.

Умеет договариваться, находить общее
решение, умеет аргументировать свое пред-
ложение,  убеждать  и  уступать.  Владеет
адекватными выходами из  конфликта.  Все-
гда предоставляет помощь.

2 2

Не всегда может договориться, сохра-
нить доброжелательность. Предоставляет
помощь только близким, знакомым.

1 1

Не может и не хочет договариваться,
пассивен или агрессивен. Не предоставляет 
помощь.

0 0

2
.

Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников. 
художественной

литературы, понимает
прочитанное.

Читает много, часто посещает библиотеку,
делится впечатлениями от прочитанного

2 2

Читает, но в основном в школе по команде
учителя

1 1

Читает, но не понимает прочитанного 0 0

3 Оформлять свои мысли в
устной и письменной
речи с учетом своих

учебных и жизненных
ситуаций

Имеет богатый словарный запас и
активно  им  пользуется,  бегло  читает,
усваивает материал, дает обратную связь
(пересказ, рассказ).

2 2

Читает, но понимает смысл прочитанного с 
помощью наводящих вопросов, высказывает
свои мысли по алгоритму.

1 1

молчит, не может оформить свои мысли,
читает, но ни понимает прочитанного

0 0
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4 Понимать возможность
различных точек зрения
на вопрос. Учитывать

различает и понимает различные позиции 
другого,  дает  обратную  связь,  проявляет
доброжелательность.

2 2

разные мнения и уметь
обосновывать
собственное.

понимает различные позиции других людей, 
но не всегда проявляет доброжелательность,
дает обратную связь, когда уверен в своих 
знаниях.

1 1

-редко понимает и принимает позицию
других людей,  считая свое мнение
единственно верным.

0 0

ИТОГО: 8-7 баллов высокий уровень,
6-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень.

Личностные УУД
1 Самооценка чувствует необходимость учения, адекватное 

представление о себе как личности и своих
способностях

2 2

положительное отношение к школе,
одноклассникам, учителю, выполняет нормы 
школьной жизни, интерес к учебе

1 1

Ситуативный  интерес  к  учебе,  не  имеет
своей точки зрения, не умеет адекватно 
оценить свои способности

0 0

2
.

Мотивация стремится к приобретению новых знаний и
умений,  проявляет  желание  учиться,
устанавливает  связи  между  учением  и
будущей деятельностью

2 2

стремится к получению хороших оценок,
склонность выполнять облегченные задания, 
ориентирован на внеурочную деятельность

1 1

Слабо ориентирован на процесс обучения,
фиксируется на неуспешности

0 0

3 Личностный моральный
выбор

Сформированы представления о моральных
норм поведения, может принимать решения
на   основе   соотнесения   нескольких
моральных норм

2 2

Положительное  отношение  к  моральным
нормам поведения, но не всегда им следует,
иногда может принимать решения на основе
соотнесения нескольких моральных норм

1 1

нравственные нормы не стали нормой
поведения ребенка, проблемы нравственно-
этического характера в отношениях с
одноклассниками

0 0

ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень,
4-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень.

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД
(регулятивных, познавательных, коммуникативных, 
личностный) 34-31 баллов - высокий уровень;
30-16 баллов - средний уровень;
0-15 баллов - низкий уровень.
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Подпись учителя:                          /                            
Подпись родителей (законных представителей):                          /                          
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Оценка  личностных  результатов  образовательной  деятельности  осуществляется  в
ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе центра-
лизованно разработанного инструментария. В учебной деятельности в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ОВЗ оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей
угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося
с РАС, и используется исключительно в целях оптимизации личностного развития обуча-
ющихся. К проведению оценки привлекаются специалисты (педагоги-психологи), работа-
ющие в образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфе-
ре психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит  сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося – приня- тие и
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание
своей  этнической  принадлежности;  развитие  самоуважения  и  способности  адекватно
оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей лич- ности;

смыслообразование  -  поиск  и  установление личностного  смысла  (т.  е.  «значения  для
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и со-
циальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незна-
ния» и стремления к преодолению этого разрыва;

морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на
их  выполнение  на  основе  понимания  их  социальной  необходимости;  способность  к  мо-
ральной децентрации — учёту  позиций,  мотивов  и  интересов  участников  моральной ди-
леммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуля-
торов морального поведения.

Личностные  результаты  выпускников  с  РАС  начального  уровня  образования  не  под-
лежат итоговой оценке.

Основным объектом оценки метапредметных  результатов освоения обучающимися  с
РАС АООП НОО служит сформированность таких метапредметных действий, как:

речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного чтения и рабо- ты с
информацией;

коммуникативные,  необходимые  для  учебного  сотрудничества  с  педагогами  и
сверстниками (в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям
здоровья).

Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  плани-
руемых результатов освоения обучающимися с РАС АООП НОО, представленных в разде-
лах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные
учебные действия»,  «Познавательные универсальные учебные действия» программы фор-
мирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представ-
ленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.

Основными объектами оценки метапредметных результатов являются:
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному

пополнению, переносу и интеграции;
 способность к сотрудничеству и коммуникации;
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различ- ных 
процедур:

 выполнение диагностических контрольных работ;
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 выполнение практических заданий;
 защита итогового индивидуального проекта.

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся в рамках системы текущей и
промежуточной аттестации.  Для оценки динамики формирования и уровня сформирован-
ности  метапредметных  результатов  в  системе  внутришкольного  мониторинга  образова-
тельных  достижений  все  вышеперечисленные  данные  (способность  к  сотрудничеству  и
коммуникации,  решению проблем и др.)  фиксируются и анализируются в соответствии с
разработанными:

 программой развития универсальных учебных действий на уровне начального обще-
го образования;

 внутришкольным мониторингом образовательных достижений обучающихся в рам-
ках урочной и внеурочной деятельности.

Результаты метапредметной группы оцениваются по уровням с использованием шкалы.
Шкала перевода процентного соотношения оценочных суждений в балльную си- стему:

Таблица 18
Шкала перевода процентного соотношения оценочных суждений 

в балльную систему
Качество освоения программы Уровень достижений Отметка по балльной шкале

66 - 100% высокий «5»
51- 65% повышенный «4»
35 - 50% средний (базовый) «3»

менее 35% низкий «2»

Оценка предметных результатов представляет  собой оценку достижения учащимися с
РАС планируемых результатов по отдельным учебным предметам,  курсам коррекционно-
развивающей области.

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов обра-
зовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учеб-
ного  плана  начального  уровня  образования.  Предметные  результаты  содержат  систему
предметных знаний и предметных действий.

На уровне НОО особое значение для продолжения обучающимися с РАС образова- ния и
ослабления (нивелирования) влияния нарушений развития на их учебно- познавательную и
практическую деятельность имеют две группы предметных результатов:

 усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в общеобразо-
вательную область (на уровне НОО особое значение для продолжения образования имеет
усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике);

 овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, направленных
на выравнивание стартовых возможностей в получении обучающимися с РАС образования
за счет ослабления влияния нарушений развития на учебно-познавательную и практиче-
скую деятельность, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии.

Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных предме- тов,
предполагает  оценку  динамики  образовательных  достижений  обучающихся  с  РАС  и
включает оценку динамики, степени и уровня овладения действиями с предметным содер-
жанием, оценку индивидуального прогресса в развитии обучающихся.

Оценка достижения обучающимися с РАС предметных результатов ведётся как в ходе
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых прове- рочных
работ.  В  процессе  оценки  используются  разнообразные  методы  и  формы,  взаимно
дополняющие  друг  друга  (стандартизированные  письменные  и  устные  работы,  проекты,
практические  работы,  диагностические  задания,  творческие  работы,  самоанализ  и  само-
оценка, наблюдения и др.).
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Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с освоением учеб- ных
предметов,  служит  способность  обучающихся  с  РАС  решать  учебно-познавательные  и
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.

Итоговая  оценка  ограничивается  контролем  успешности  освоения  действий,  выпол-
няемых обучающимися с РАС с предметным содержанием, отражающим опорную систему
знаний данного учебного предмета.

Объектом оценки предметных результатов, связанных с овладением содержанием курсов
коррекционно-развивающей  области,  служит  способность  обучающихся  решать  учебно-
познавательные  и  практические  задачи  с  использованием  средств,  релевантных  со-
держанию курсов коррекционно-развивающей области,  проявлять  активность  и  самостоя-
тельность в различных сферах жизнедеятельности (в соответствии с возрастными возмож-
ностями).

Система  оценки  предметных  результатов  освоения  учебных  программ  с  учётом
уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчё-
та при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучаю-
щимися.

Реальные достижения обучающихся с РАС могут соответствовать базовому уровню, а
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения:

 средний (базовый) уровень  достижений — уровень, который демонстрирует освое-
ние учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных
задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на
следующей ступени образования. Достижению базового уровня соответствует оценка «удо-
влетворительно» (или отметка «3»). Превышение базового уровня свидетельствует об усво-
ении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов;

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (от-
метка «4»);

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка
«5»). Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения плани-
руемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью инте-
ресов к данной предметной области;

 низкий уровень  достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). Низкий
уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных
фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обу-
чающимся с РАС, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специ-
альная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обу-
чению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости пред-
мета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой лик-
видации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.

Для обучающихся по вариантам ФГОС 8.1, 8.2 неусвоение планируемых предмет- ных
результатов  по  одному  или  нескольким  предметам  может  быть  поводом  для  смены  ва-
рианта адаптированной основной образовательной программы.

Для  оценки  достижения  возможных  предметных  результатов  освоения  АОП по  ва-
рианту 8.4 используется технология тестовых заданий по каждому учебному предмету.

Задания разрабатываются для каждого обучающегося индивидуально с учетом его
особых образовательных потребностей. Вариативность заданий заключается в варьирова-
нии сложности и объема стимульного материала, способа предъявления, объема помощи
при выполнении задания.

Основой оценки служит анализ качества выполнения тестовых заданий.
Оценка достижений предметных результатов производится путем установления среднего
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арифметического из двух оценок – знаниевой (что знает) и практической (что
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умеет) составляющих. В спорных случаях приоритетной является оценка за практические
учебные умения.

Оценка  достижений  предметных  результатов  по  практической  составляющей  произ-
водится путем фиксации фактической способности к выполнению учебного действия, обо-
значенного в качестве возможного предметного результата по следующей шкале:

0 – не выполняет, помощь не принимает;
1 – выполняет совместно с педагогом при значительной физической помощи;
2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной физической помощью или по-

сле частичного выполнения педагогом;
3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу;
4 – выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции;
5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию.

Оценка достижений предметных результатов по знаниевой составляющей произво- дится
путем фиксации фактической способности к  воспроизведению (в  т.ч.  и  невербально-  му)
знания, обозначенного в качестве возможного предметного результата по следующей шкале:

0 – не воспроизводит при максимальном объеме помощи;
1 – воспроизводит по наглядным опорам со значительными ошибками и пробелами;
2 – воспроизводит по наглядным опорам с незначительными ошибками;
3 – воспроизводит по подсказке с незначительными ошибками;
4 – воспроизводит по наглядным опорам или подсказкам без ошибок;
5 – воспроизводит самостоятельно без ошибок по вопросу.

Оценка достижений предметных результатов производится 1 раз в полугодие.
На  основании  сравнения  показателей  за  полугодие  текущей  и  предыдущей  оценки

учитель делает вывод о динамике усвоения АОП каждым обучающимся с РАС по каждому
показателю по следующей шкале:

0 – отсутствие динамики или регресс.
1 – положительная динамика.
2 – полное освоение действия.

Основным  средством  накопления  информации  об  образовательных  достижениях
учащегося с РАС является «Портфель достижений» (Портфолио).

Портфолио – это специально организованная подборка работ, которые демонстри- руют
усилия,  прогресс  и  достижения  учащегося  с  РАС в  различных  областях  деятельности в
соответствии с Положением о портфолио. По результатам оценки, которая формируется на
основе материалов портфолио, делаются выводы:

 о сформированности у обучающегося с РАС универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолже-
ния образования на следующем уровне образования;

 о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоор-
ганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач;

 об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотиваци-
онно - смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

Основные разделы «Портфеля достижений»:
 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц резуль-

татов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам);
 показатели метапредметных результатов;
 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).
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1.3.3. Формы, периодичность и порядок текущего контроля

Задачами текущего контроля являются:
 установление уровня теоретических знаний по предметам учебного плана, практиче-

ских умений и навыков, соотнесение этого уровня с требованиями государственного обра-
зовательного стандарта во всех классах;

 установление уровня предметных, метапредметных и личностных результатов осво-
ения обучающимися с РАС основных образовательных программ начального общего обра-
зования;

 контроль выполнения учебных программ и рабочих программ по предметам учебно-
го плана.

Текущий контроль по предметам включает в себя поурочное, потемное и полугодо- вое
оценивание результатов учебной деятельности. Его осуществляют учителя в соответ- ствии с
должностными инструкциями.

Текущий  контроль  сопровождается  анализом  допущенных  ошибок  и  последующей
коррекционной индивидуальной работой над ними.

Текущей аттестации подлежат обучающиеся с РАС всех классов школы:
 текущая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного года осуществля-

ется качественно без  фиксации их достижений в  электронном журнале;  обучающиеся с
РАС по индивидуальным учебным планам аттестуются только по предметам, включенным
в этот план;

 обучающиеся  с  РАС,  находящиеся  временно  в  санаторно-оздоровительных  учре-
ждениях,  реабилитационных  общеобразовательных  учреждениях,  аттестуются  на  основе
результатов аттестации в этих учебных заведениях;

 текущая аттестация обучающихся 2 –4-х классов в течение учебного года осуществ-
ляется в виде отметок по 5-балльной шкале и фиксируется согласно рабочей программе,
календарно – тематическому планированию и плану урока учителем в рабочих и иных тет-
радях, электронном журнале «Аверс» и дневниках обучающихся с РАС.

Формы  текущего  контроля  и  количество  работ  фиксируются  в  тематическом  плани-
ровании педагога. Формами являются:

 тестирование (компьютерное, аудиторное);
 итоговый устный опрос;
 работа с текстом в виде выразительного чтения, пересказа, комментария, составле- 

ния плана, прочих форм работы с текстом;
 письменные работы (диктант, изложение, сочинение, работа с текстом, контрольные,

проверочные, самостоятельные, лабораторные и практические работы);
 защита рефератов или творческих работ;
 защита проекта.

Текущая аттестация обучающихся с РАС по варианту 8.4 включает в себя полугодо- вое 
оценивание результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП НОО.

1.3.4. Промежуточная аттестация обучающихся с РАС

Основной  задачей  промежуточной  аттестации  является  установление  соответствия
знаний учеников требованиям ФГОС ОВЗ,  глубины и прочности полученных знаний,  их
практическому применению.

Промежуточная  аттестация  обучающихся  с  РАС  проводится  с  целью  повышения  от-
ветственности образовательной организации за результаты образовательной деятельности, за
объективную  оценку  усвоения  обучающимися  с  РАСАООП  НОО  в  соответствии  с  тре-
бованиями ФГОС ОВЗ.
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Промежуточная  аттестация  обучающихся  с  РАС  проводится  в  форме  итогового  кон-
троля в переводных классах уровня начального общего образования либо административ-
ного контроля.

Промежуточная  аттестация  проводится  также  в  форме  четвертного  контроля  во  2-4
классах.

Промежуточная  аттестация  (итоговый  контроль)  в  переводных  классах  может  про-
водиться в следующих формах: итоговая контрольная работа,  итоговый опрос, тестирова-
ние, защита рефератов и творческих работ, защита проектов и другие формы, заявленные в
учебном плане текущего учебного года и согласованные с Педагогическим советом образо-
вательной организации.

График  проведения  промежуточной  итоговой  аттестации,  предметы  и  форма  прини-
маются решением Педагогического совета и утверждаются приказом директора образова-
тельной организации из предлагаемого учебным планом перечня:

Таблица 19
Формы промежуточной аттестации

Предметы Форма промежуточной (итоговой) аттестации
2 класс 3 класс 4 класс

Русский язык Диктант Диктант Диктант
Контрольное спи-
сывание

Контрольное
вание

списы- Контрольное списывание

Литературное 
чтение

Контроль навыка
чтения вслух

Контроль
чтения вслух

навыка Контроль
вслух

навыка чтения

Контроль навыка ра-
боты с текстом

Контроль навыка работы с
текстом

Английский 
язык

------ ------- Итоговый тест:
лексико-грамматический 
тест, аудирование

Математика Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Окружающий
мир

Тест Тест Тест
Защита проекта Защита проекта

Промежуточная  аттестация  обучающихся  с  РАС  по  варианту  8.4  представляет  собой
оценку результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребенка по итогам
учебного года.

Итоговая  аттестация  обучающихся  с  РАС  по  варианту  8.4  осуществляется  в  течение
последних двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися
специально подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения.

Для  оценки  результатов  развития  жизненных  компетенций  ребёнка  рекомендуется
применять  метод  экспертной  группы  (на  междисциплинарной  основе).  Она  объединяет
представителей всех заинтересованных участников образовательного процесса,  тесно кон-
тактирующих с ребёнком, включая членов его семьи.

Задачей  экспертной  группы  является  выработка  согласованной  оценки  достижений
ребёнка в сфере жизненных компетенций.

Основой  служит  анализ  результатов  обучения  ребёнка,  динамика  развития  его  лич-
ности. Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной всем членам
группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции.
Критериальным аппаратом служит классификатор жизненных компетенций и  разработан-
ный на его основе индивидуальный перечень возможных результатов личностного разви-
тия.
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Оценка достижений личностного развития производится путем фиксации фактиче- ской
способности к выполнению действия или операции, обозначенной в качестве возмож- ного
результата личностного развития по следующей шкале:

0 – не выполняет, помощь не принимает;
1 – выполняет совместно с педагогом при значительной физической помощи;
2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной физической помощью или

после частичного выполнения педагогом;
3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу;
4 – выполняет самостоятельно по вербальной пооперациональной инструкции;
5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию.

Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в полугодие. (таблица 20,
21)

Таблица 20
Лист оценки жизненных компетенций учащихся с РАС (вариант 8.3)

0 – отсутствие динамики или регресс;
1 – положительная динамика;
2 – полное освоение действия.

Критерии развития жизненной компетен-
ции

1
класс
доп.

1
класс
доп.

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Содержательные
линии

Результаты

1 
п

ол
уг

.

2 
п

ол
уг

.

1 
п

ол
уг

.

2 
п

ол
уг

.

1 
п

ол
уг

.

2 
п

ол
уг

.

1 
п

ол
уг

.

2 
п

ол
уг

.

1 
п

ол
уг

.

2 
п

ол
уг

.

1 
п

ол
уг

.

2 
п

ол
уг

.

Адекватность 
представлений о 
собственных воз-

можностях и 
ограничениях, о
насущно необхо-

димом жизне- 
обеспечении.

Знает и соблюдает
правила личной гигиены
дома, в школе, во время
прогулки,  экскурсии  и
др.

Ориентируется  в
устройстве  школьной
жизни,  участвует  в  по-
вседневной  жизни  клас-
са,  принимает  на  себя
обязанности  наряду  с
другими детьми.

Проявляет  инте-
рес к учебной и трудовой
деятельности и положи-
тельное отношение к ре-
зультатам своего труда.

Владение соци-
ально- бытовыми
умениями в по-
вседневной жиз-

ни.

Владеет навыками
самообслуживания: дома
и  в  школе,  стремится  к
самостоятельности и не-
зависимости  в  быту  и
помощи другим людям в
быту.

Освоил устрой-
ство домашней жизни,
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разнообразие  повседнев-
ных  бытовых  дел  (по-
купка  продуктов,  приго-
товление  еды,  покупка,
стирка, глажка, чистка и
ремонт  одежды,  поддер-
жание  чистоты  в  доме,
создание тепла и уюта и
т.д.),   предназначение
окружающих  в  быту
предметов и вещей.

Проявляет  жела-
ние  участвовать  в
устройстве  праздника,
понимание  значения
праздника дома и в шко-
ле, стремится порадовать
близких,  понимает  то,
что  праздники  бывают
разными.

Осмысление и
дифференциация
картины мира, ее
временно- про-
странственной
организации.

Умеет  вступить  в
контакт и общаться в со-
ответствии  с  возрастом,
близостью и социальным
статусом собеседника

Умеет  корректно
привлечь  к  себе  внима-
ние, отстраниться от не-
желательного контакта.

Умеет  выразить
свои  чувства:  отказ,
недовольство,  благодар-
ность,  сочувствие,  наме-
рение,  просьбу,  опасе-
ние.

Осмысление со-
циального окру-

жения, своего ме-
ста в нем, приня-
тие соответству-

Соблюдает  ос-
новные  нормы  культур-
ного поведения: в обще-
ственных  местах,  транс-
порте,  гостях,  на  произ-
водстве,  во время разго-
вора  с  людьми  разного
статуса:  с  близкими  в
семье;  с  учителями  и
учениками в школе
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ющих возрасту
ценностей и соци-

альных ролей.

Выполняет  пра-
вила поведения в семье и
в  школе,  следует  мо-
рально-этическим  нор-
мам взаимоотношений в
семье и школе (отноше-
ние к старшим и млад-

шим).
Взаимодействует 

в группе в процессе
учебной, игровой и тру-
довой деятельности.

Таблица 21
Лист оценки жизненных компетенций (вариант 8.4)

0 – отсутствие динамики или регресс.
1 – положительная динамика.
2 – полное освоение действия.

Критерии 1 класс
доп.

1 класс
доп. 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

1 
п

ол
уг

2 
п

ол
уг

1 
п

ол
уг

2 
п

ол
уг

1 
п

ол
уг

2 
п

ол
уг

1 
п

ол
уг

2 
п

ол
уг

1 
п

ол
уг

2 
п

ол
уг

1 
п

ол
уг

2 
п

ол
уг

Самообслуживание
Навыки приёма пищи

Пьет
Жует/глотает
Ест рукам
Пользуется столовыми прибора-
ми
Прежде чем начать есть, пробу-
ет: горячая или холодная еда

Навыки одевания и раздевания
Различает чистую и грязную
одежду
Одевается и раздевается
Обувается
Пользуется любыми застежками
Носит одежду, соответствую-
щую погоде, ситуации

Туалетные навыки
Понимает, что хочет пойти в
туалет, или что мокрый/грязный
Пользуется туалетом по распи-
санию
Пользуется туалетом дома
Пользуется туалетной бумагой
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Пользуется туалетом в школе и
других общественных местах

Гигиенические навыки
Чистит зубы
Вытирает нос платком, сморка-
ется приемлемым образом
Умывается, моет руки самостоя-
тельно
Причесывается

Навыки заботы о здоровье
Идентифицирует ситуации, ко- 
гда необходима медицинская
помощь
Сообщает о том, что плохо себя
чувствует / болен
Адекватно реагирует на меди-
цинские процедуры

Навыки личной безопасности и принятия решений
Навыки личной безопасности

Проявляет осторожность вблизи
горячих предметов
Аккуратно пользуется острыми
предметами
Избегает опасных мест/ситуаций
Запирает дверь
Открывает дверь
Демонстрирует действия, необ- 
ходимые в чрезвычайных ситуа-
циях
Демонстрирует способность
принимать помощь
Владеет навыком безопасного
хранения денег
Ходит, катается на велосипеде
по тротуару
Останавливается перед проезжей
частью
При переходе улицы смотрит по
сторонам

Навыки принятия решений
Осознает проблему
Может оценить последствия
Определяет/использует источник
помощи
Определяет альтернативы
Демонстрирует навык принятия
решений

Бытовые навыки
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Выполняет простые домашние 
дела

 выбрасывает мусор
 поливает цветы
 вытирает пыль,
 кормит питомца

Убирает вещи на место
Идентифицирует места, где
можно купить продукты
Определяет различные отделы в
магазине

При необходимости обращается
за помощью к работникам мага- 
зина
Ждет свою очередь
Адекватным образом обращает-
ся с продуктами
Готовит простые блюда
Идентифицирует испорченные
продукты
Идентифицирует грязную посу-
ду
Моет посуду
Накрывает на стол
Убирает со стола
Вытирает стол после еды
Называет свой номер телефона
Пользуется телефонной книгой
Звонит по телефону

Социальные навыки
Имитирует выражение лица и
действия другого человека
Стремится вовлечь взрослого в
игру
Следует правилам в простых иг-
рах
Ждет свою очередь в игре
Помогает другим
Играет вместе с другими детьми
Разрешает конфликтные ситуа-
ции приемлемым способом
Адекватно реагирует на чувства
и действия других
Соблюдает правила безопасно- 
сти во время совместных игр 
(например, не толкается на гор-
ке)
Действует совместно с другими
детьми
Играет, не мешая другим
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Приемлемым образом выражает 
и негативные, и позитивные чув-
ства
Использует копинг-стратегии, 
если испытывает тревогу, рас- 
строен, сердится, слишком 
взволнован или не может себя 
контролировать (например, рас- 
сказывает другу или близкому 
взрослому о том, что сильно рас-
строен)
Вежливо обращается с просьба-

ми, в том числе с просьбой о по-
мощи
Умеет приемлемым образом вы- 
ражать отказ от участия в опас- 
ных для здоровья видах деятель- 
ности (например, демонстрирует 
твердый отказ и сообщает близ- 
кому взрослому о ситуациях, ко-
гда кто-то настойчиво предлага- 
ет играть со спичками)
Следует простым инструкциям
после их первого предъявления
Соблюдает правила в простых
играх
Относится к партнерам уважи- 
тельно, например, без споров
принимает разных партнеров по 
игре, предлагает помощь
Разрешает конфликты социально
приемлемым образом, например,
может определить, кто будет
первым в игре (использует счи- 
талки). Спокойно признает соот- 
ветствующие штрафы за нару-
шения правил в игре
Спокойно реагирует на проиг-
рыш
Приемлемым образом ведет себя
в общественных местах (обще- 
ственном транспорте, кафе, ки-
нотеатре, музее и пр.)

Домашний досуг
Читает/рассматривает интересу-
ющие его материалы
Пользуется радио, телевизором
Играет в настольные игры
Самостоятельно играет в игруш-
ки
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Ранние навыки, необходимые для выбора профессии и будущего трудоустройства
Старается выполнить задание
как можно лучше
В игре разыгрывает одну (или 
более) из распространенных 
профессий (врач, пожарный,
почтальон, полицейский и пр.), к 
которым проявляет интерес
Интересуется основными про-
фессиями
Связывает основные профессии
с соответствующими предмета-
ми(пожарный – пожарная маши-

на, доктор – стетоскоп и пр.)
Имитирует то, как взрослые дей- 
ствуют с различными
инструментами и деньгами
Играет в магазин или ресторан, 
используя игрушечные или
настоящие деньги
Выполняет задание до конца в
соответствии с инструкцией
Начинает работать в установ-
ленное время
Выполняет речевые инструкции,
состоящие из нескольких шагов
Делает попытку попробовать
еще раз при неудаче
Понимает, что деньги можно
обменять на что-то, что человек 
хочет, или в чем он нуждается
Самостоятельно делает покупки

Навыки, необходимые для интеграции в школьную среду
Личная ответственность

Выполняет задание до конца
Следует школьному расписанию
Выполняет домашнее задание

Соблюдение правил класса
Выполняет инструкции учителя
Поднимает руку
Выполняет задание, не отвлека-
ясь
Работает вместе с другими со-
гласно правилам

Взаимодействие с другими
Слушает других в больших и
маленьких группах
Ждет свою очередь
Делится школьными принад-
лежностями
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Ведет себя вежливо и уважи- 
тельно во время групповых ме-
роприятий
Досуг
Делится с другими игрушками,
спортивным инвентарем и пр.
Избегает споров
Принимает спортивные правила

Бережное отношение к школьному и личному имуществу
Поддерживает порядок на рабо-
чем месте (парте)
Возвращает вещи на свои места
Убирает одежду, обувь на место
Содержит личные вещи в поряд-
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ке
Спрашивает разрешения, перед
тем как взять чужую вещь
Возвращает взятые на время ве-
щи
Бережно обращается с чужим
имуществом

На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная группа
делает  вывод  о  динамике  развития  жизненной  компетенции  обучающегося  с  РАС  за
полугодие по каждому показателю по следующей шкале:

0 – отсутствие динамики или регресс;
1 – положительная динамика;
2 – полное освоение действия.

Оценка достижений и оценка динамики оформляются классным руководителем в форме
характеристики личностного развития ребенка один раз в полугодие, заносится в СИПР.

При проведении любых форм аттестации обучающихся с РАС учителем должны быть
созданы специальные условия.

Специальные   условия проведения текущей,   промежуточной   и   итого- вой
аттестации обучающихся с РАС (варианты 8.1, 8.2, 8.3) включают:

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся;

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных
для обучающихся визуальных опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения
заданий);

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
 адаптация инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивиду-

альных трудностей обучающихся с РАС:
 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смыс-

ловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она прочи-

тывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;
 при необходимости адаптация (модификация) текста задания с учетом особых обра-

зовательных  потребностей  и  индивидуальных  трудностей  обучающихся  с  РАС  (более
крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулиро-
вок задания по грамматическому и семантическому оформлению, сокращение объема зада-
ния и др.);

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей
(одобрение,  эмоциональная  поддержка),  организующей (привлечение  внимания,  концен-
трирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направ-
ляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);

 увеличение времени на выполнение заданий;
 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.) при нарастании в пове-

дении ребенка проявлений утомления, истощения;
 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуа-

ций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Результаты освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы не

выносятся на итоговую оценку.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
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2.1. ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ  ДЕЙ-
СТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ (вариант 8.1)

2.1.1. Пояснительная записка

Актуальной  и  новой  задачей,  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта,  становится
обеспечение  развития  универсальных учебных действий как  собственно психологической
составляющей  фундаментального  ядра  содержания  образования  наряду  с  традиционным
изложением  предметного  содержания  конкретных  дисциплин.  Универсальные  учебные
действия обеспечивают «умение учиться», способность личности к саморазвитию и само-
совершенствованию  путем  сознательного  и  активного  присвоения  нового  социального
опыта.

Всё  это  обусловило  необходимость  разработки  программы  формирования  универ-
сальных учебных действий.

Программа  составлена  на  основе  требований  Стандарта  второго  поколения,  к  лич-
ностным и  метапредметным результатам  освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования, примерной образовательной программы начального обще-
го образования,  методических рекомендаций «Как проектировать универсальные учебные
действия в начальной школе: от действия к мысли»: Пособие для учителя / А. Г. Асмолов,  Г.
В. Бурменская, И. А. Володарская и др.; Под ред. А. Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2010.

Реализация  программы  осуществляется  комплексно  через  учебный  процесс,  вне-
урочную, внеклассную и внешкольную деятельность,  преемственность от дошкольного к
начальному общему и основному общему образованию.

Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  на  ступени  начального
общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с  РАС к лич-
ностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО, и служит ос-
новой разработки программ учебных предметов, курсов, программы коррекционной рабо-
ты.

Программа  строится  на  основе  деятельностного  подхода  к  обучению и  позволяет  ре-
ализовывать  коррекционно-развивающий  потенциал  образования  обучающихся  с  РАС  и
призвана  способствовать  развитию  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих
обучающимся умение учиться.

Целью программы формирования УУД является: создание условий для  становления,
обучающегося с РАС как субъекта учебной деятельностисредствами учебно-методического
комплекта  «Школа  России»»  и  внеклассной  работы  МОУ  СОШ  №3  им.  В.Н.  Щеголева
Задачами реализации программы являются:

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
 владение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операцион-

ный компонент учебной деятельности;
 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знако-

мую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную
помощь педагога.

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:
 установить ценностные ориентиры начального образования;
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
 выявить  в  содержании  предметных  линий  универсальные  учебные  действия  и

определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных
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ситуациях.
В программе формирования универсальных учебных действий представлены:

 ценностные ориентиры содержания начального общего образования;
 характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий обучающихся;
 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов обяза-

тельной части учебного плана и части формируемой образовательным учреждением (от-
дельные предметы и внеурочная деятельность);

 типовые  задачи  формирования личностных,  регулятивных,  познавательных,  ком-
муникативных универсальных учебных действий;

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных дей-
ствий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию.

 роль информационно-коммуникационных технологий в формировании универсаль-
ных учебных действий.

Основные понятия программы
Учебная  деятельность  −  процесс  самоизменения  человека,  результатом  которого

являются приобретенные им на основе рефлексивного метода новые знания, умения и спо-
собности

Учебное  действие−  структурная  единица  учебной  деятельности,  процесс,  направ-
ленный на достижение учебной цели

Универсальное учебное действие− учебное действие, имеющее надпредметный ха-
рактер.

Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые действия, обеспечива- ющие
умение  учиться.  Обобщённым действиям свойствен  широкий  перенос,  т.е.  обобщен-  ное
действие, сформированное на конкретном материале какого-либо предмета.

Универсальные (метапредметные) учебные действия  - это способность обучаю-
щихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного при-
своения нового социального опыта.

2.1.2. Ценностные ориентиры начального общего образования

В образовательной программе школы определены ценностные ориентиры содер-
жания образования:

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
 осознание ответственности человека за благосостояние общества;
 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио- 

нальностей, религий;
 отказ от деления на «своих» и «чужих»;
 уважение истории и культуры каждого народа.

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудни-
чества.
 доброжелательность, доверие и внимание к людям,
 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуж-

дается;
 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участ-
ников;

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нрав-
ственности и гуманизма.
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 принятие и уважение ценностей семьи и общества,  школы и коллектива и
стремление следовать им;

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собствен-
ных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как ре-
гуляторов морального поведения;

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знаком-
ства с мировой и отечественной художественной культурой;

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательно-

сти, мотивов познания и творчества;
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельно-

сти (планированию, контролю, оценке);
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия

ее самоактуализации:
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
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готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
 целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.

0.1.1. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов

Формирование  УУД реализуется  через  все  предметные  области  и  внеурочную  дея-
тельность.

Требования к формированию универсальных учебных  действий находят отражение в
планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Лите-
ратурное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык»,
«Изобразительное искусство», «Физическая культура».

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организа- ции
учебной  деятельности,  учащихся  раскрывает  определенные  возможности  для  форми-
рования универсальных учебных действий.

2.1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися программы УУД

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно дей-
ствиями  –  познавательными,  личностными,  регулятивными,  коммуникативными,  прелом-
ленными через специфику содержания того или иного предмета, – овладеют обучающиеся в
ходе  образовательного  процесса.  При  этом  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  в
системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный
характер, т.е. служащий основой для последующего обучения.

В блоке «Выпускник научится» представлены результаты, характеризующие систе- му
таких  учебных  действий,  которые  необходимы  для  успешного  обучения  в  начальной  и
основной школе и при наличии специальной целенаправленной работы учителя могут быть
освоены  подавляющим  большинством  детей.  Достижение  планируемых  результатов  этой
группы выносится на итоговую оценку.

Планируемые результаты, представленные в блоке «Выпускник получит возмож- ность
научиться», характеризуют систему учебных действий в отношении знаний, умений и
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедев-
тика  для  дальнейшего  изучения  данного  предмета.  Выделение  этого  блока  планируемых
результатов  дает  возможность  обучающимся  продемонстрировать  овладение  более  высо-
кими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста числен-
ности группы наиболее  подготовленных обучающихся,  отразить  задачи школы по опере-
жающему формированию и развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны
ближайшего  развития,  по  поддержке  разнообразия  индивидуальных  познавательных  по-
требностей учащихся. Достижение планируемых результатов, отнесенных к этому блоку, не
является  предметом  итоговой  оценки  выпускников,  но  может  служить  объектом  непер-
сонифицированных (анонимных) исследований, направленных на оценку результатов дея-
тельности системы образования и образовательного учреждения с позиций оценки качества
предоставляемых  образовательных  услуг,  гарантированных  стандартом  общего  образова-
ния.

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального об-
щего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, позна-
вательные и коммуникативные УУД как основа умения учиться.

В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция обучающего- ся,
адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные моти- вы,
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ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентра- ции.
В  сфере  регулятивных  УУД  выпускники  овладеют всеми  типами  учебных  дей-

ствий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его,
включая  способность  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачу,  планировать  ее
реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррек-
тивы в их выполнение.

В сфере познавательных УУД  выпускники научатся воспринимать и анализиро-
вать сообщения и важнейшие их компоненты- тексты, использовать знаково-символические
средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром ло-
гических действий и операций, включая общие приемы решения задач.

В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать пози-
цию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию
с  учителем  и  сверстниками,  адекватно  воспринимать и  передавать  информацию,  отобра-
жать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях,  важнейшими компо-
нентами которых являются тексты.

Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ори-
ентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хо-
рошего ученика»;

 широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая  социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на са-
моанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон-
кретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и
других людей;

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлеж-
ности;

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от
доконвенционального к конвенциональному уровню;

 развитие этических чувств- стыда, вины, совести как регуляторов морального пове-
дения;

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. готовность

следовать  в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного,  здоро-
вьесберегающего поведения;

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и оте-
чественной художественной культурой

Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к образова-

тельному учреждению, понимания необходимости учения,  выраженного в  преобладании
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
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 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам реше-

ния задач;
 адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности;
 положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в поступ-

ках и деятельности;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и

поступков окружающих людей;

 морального сознанияна конвенциональном  уровне,  способности  к  реше- 
нию моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни;

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, вы- 
ражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и по-
ступках;

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материа- 

ле всотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и с условиями

её реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в ин- 

терактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
 оценивать правильность выполнения действия на уроке адекватной ретроспективной

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действия после его завершения на основе его

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для со-
здания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифро-
вой форме хода и результатов решения задачи,  собственной звучащей речи на русском,
родном и иностранном языках;

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой
и умственной форме;

Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб- 

ном материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
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Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про-
странстве Интернета;

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вирту-
альные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;

 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-
лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при- 
знаков;

 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,

свойствах и связях;
 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения

существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио- 

тек и сети Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструмен-

тов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимо- 

сти от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и

восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая ос- 

нования и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения 

задач. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для ре-
шения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в тот
числе  сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической  формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного об-
щения;

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе
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не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-
ничестве;

 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в

том числе вситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и

видит, а что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнёра;

 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для реше-

ния различныхкоммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в со- 

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников;
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно переда- 

вать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действий;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со- 

трудничества с партнёром;
 осуществлять взаимный контроль иоказывать всотрудничестве необходимую взаи- 

мопомощь;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных

коммуникативных задач.
Оценка личностных результатов

Личностные  результаты  рассматриваются  как  достижения  обучающихся  в  их  лич-
ностном развитии.

Достижение личностных  результатов обеспечивается  за счет всех  компонентов обра-
зовательного процесса:  учебных предметов,  представленных в инвариантной части базис-
ного  учебного  плана;  вариативной  части  основной  образовательной  программы,  а  также
программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой.

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  служит  сформированность
универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока:

 самоопределение;
 смыслообразование;
 морально-этическая ориентация

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки:
 сформированности внутренней позиции школьника,  которая  находит отражение в

эмоционально – положительном отношении ученика к школе, ориентации на содержатель-
ные моменты школьной действительности- уроки. познание нового, овладение умениями и
новыми компетенциями, в характере учебного сотрудничества с учителем и одноклассни-
ками и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;

78



 сформированности основ  гражданской  идентичности-  чувство  гордости  за  свою
Родину,  знание  знаменательных для  своего  Отечества  исторических событий,  любовь  к
родному краю и малой родине, осознание своей национальности, уважение культуры и тра-
диций народов России и мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и
способности к пониманию чувств других людей и сопереживанию им;

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, умение видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

 сформированности мотивации учебной деятельности,  включая социальные, учеб-
но- познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию

и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достиже-
ния результата, стремления к совершенствованию своих способностей;

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,  спо-
собности к решению моральных проблем, способности к оценке своих поступков и дей-
ствий других людей с точки зрения соблюдения, нарушения моральной нормы

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпуск-
ник  научится».  Это  означает,  что  личностные  результаты  выпускников  начальной
школы в полном соответствии с требованиями стандартовне подлежат итоговой оценке.

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и
ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих
результатов  образовательной  деятельности  осуществляется  в  ходе  внешних  неперсо-
нифицированных  (анонимных)  мониторинговых  исследований, результаты  которых  явля-
ются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации
региональных программ развития,  программ поддержки образовательного процесса.  К их
осуществлению  привлекаются  специалисты,  не  работающие  в  данном  образовательном
учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диа-
гностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом
случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность воспита-
тельно-образовательной  деятельности  образовательного  учреждения,  муниципальной,  ре-
гиональной или федеральной системы образования.

В  рамках  системы  внутренней  оценки  возможна  ограниченная  оценка  сформиро-
ванности отельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам
охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме не представляющей
угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Та-
кая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и
включает три основных компонента:

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем ребенка;
 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успеш- 

ную реализацию развивающих и профилактических задач развития.
Другой  формой  оценки  личностных  результатов,  обучающихся  может  быть  оценка

индивидуального  прогресса  личностного  развития  обучающихся,  которым  необходима
специальная  поддержка.  Эта  задача  может  быть  решена  в  процессе  систематического
наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о норматив-
ном содержании и возрастной периодизации развития в форме возрастно-психологического
консультирования. такая оценка осуществляется только по запросу родителей (или по за-
просу педагогов либо администрации и при согласии родителей) и проводится психологом,
имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.

Оценка метапредметных результатов
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компо-
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нентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в инвариантной
части базисного плана.

Основным объектом оценки метапредметных результатов служитсформированность ряда
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. та- ких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей
познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения обучения. К ним от-
носятся:

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно преоб-
разовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную дея-
тельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать сред-
ства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррек-

тивы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении;

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин- 
формации из различных информационных источников;

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изуча- 
емых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;

 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым 
признакам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям;

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начально- го
общего  образования  строится  вокруг  умения  учиться,  т.е.  той  совокупности  способов
действий, которая и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.

Уровень  сформированности  УУД,  представляющих  содержание  и  объект  оценки  ме-
тапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основ-
ных формах:

1. Достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполне-
ния специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уров-
ня сформированности конкретного вида УУД.

2. Достижение  метапредметных  результатов  может  рассматриваться  как  инструмен-
тальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных
и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешно-
сти выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружаю-
щему миру  и  другим предметам и  с  учетом характера  ошибок,  допущенных ребенком,
можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных регулятивных действий
обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы обучаю-
щихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных УД.

3. Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполне-
ния комплексных заданий на межпредметной основе.

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

2.2.1. Вариант 8.3

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с РАС (вариант 8.3,
8.4)  (далее  ― программа  формирования  БУД,  Программа)  реализуется  в  процессе  всего
школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным
результатам освоения АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей
учебной и внеурочной деятельности.
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Программа строится  на  основе  деятельностного  подхода  к  обучению и  позволяет  ре-
ализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с РАС.

Базовые  учебные  действия  ―  это  элементарные  и  необходимые  единицы  учебной
деятельности,  формирование  которых  обеспечивает  овладение  содержанием  образования
обучающимися с  РАС с  умственной отсталостью.  БУД не  обладают той степенью обоб-
щенности, которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в
изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются толь- ко
в совместной деятельности педагога и обучающегося.

БУД  обеспечивают  становление  учебной  деятельности  ребенка  с  РАС  с  умственной
отсталостью в основных ее составляющих:  познавательной,  регулятивной,  коммуникатив-
ной, личностной.

Основная  цель  реализации  программы  формирования  БУД  состоит  в  формировании
основ учебной деятельности учащихся с  РАС с  умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными  нарушениями),  которые  обеспечивают  его  подготовку  к  самостоятельной  жизни  в
обществе и овладение доступными видами профильного труда.

Задачами реализации программы являются:
 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
 овладение  комплексом  базовых  учебных  действий,  составляющих  операционный

компонент  учебной  деятельности;  определить  функции  и  состав  базовых  учебных  дей-
ствий, учитывая психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обу-
чающихся;

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знако-
мую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную
помощь педагога.

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:
 определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизиче-

ские особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;
 определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов;

Согласно  требованиям  Стандарта  уровень  сформированности  базовых  учебных  дей-
ствий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опреде-
ляется на момент завершения обучения школе.

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с РАС
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Современные  подходы  к  повышению  эффективности  обучения  предполагают  фор-
мирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и
использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения про-
водится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой осо-
бое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компо-
нентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированно-
сти и успешность обучения школьника.

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотиваци- онные,
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 с умственной отсталостью (интел- 

лектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;
 обеспечение целостности развития личности обучающегося.

С учетом возрастных особенностей, обучающихся с РАС с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматри-
вать на различных этапах обучения.
1 (0) – 4 классы

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной
стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обуче- нию, с
другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных дей- ствий,
которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной
учебной деятельности на доступном для него уровне.

Личностные учебные действия  обеспечивают готовность ребенка к принятию но- вой
роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс
обучения на основе интереса к его содержанию и организации.

Коммуникативные учебные действия  обеспечивают способность вступать в ком-
муникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.

Регулятивные учебные действия  обеспечивают успешную работу на любом уроке и
любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации
начальных логических операций.

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логиче- ских
операций,  которые  необходимы  для  усвоения  и  использования  знаний  и  умений  в  раз-
личных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышле-
ния школьников.

Умение  использовать  все  группы  действий  в  различных  образовательных  ситуациях
является показателем их сформированности.

Характеристика базовых учебных действий
Личностные учебные действия

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, за- 
нятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организа- 
ции 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 об

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, уче- 
ник–класс, учитель−класс);

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 
учителем;

 обращаться за помощью и принимать помощь;
 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и

быту;
 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; добро- 

желательно 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:
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 адекватно  соблюдать  ритуалы школьного  поведения  (поднимать  руку,  вставать  и
выходить из-за парты и т. д.); принимать цели и произвольно включаться в деятельность,
следовать предложенному плану и работать в общем темпе;

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и
действия одноклассников;

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оцен-
ку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою де-
ятельность с учетом выявленных недочетов.

Познавательные учебные действия
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо зна-
комых предметов;

 устанавливать видо-родовые отношения предметов;
 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном матери-

але;
 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;
 читать; писать; выполнять арифметические действия;
 наблюдать под руководством взрослого за  предметами и явлениями окружающей

действительности;
работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изобра- жение, текст,
устное  высказывание,  элементарное  схематическое  изображение,  таблицу,  предъявленных  на
бумажных и электронных и других носителях).

2.3. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной де-
ятельности), учебных модулей, программа формирования УУД соответствуют требованиям в
ФГОС НОО МОУ СОШ №3 им. В.Н. Щеголева

2.3.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной дея-
тельности. Вариант 8.1

Программы отдельных учебных предметов

Пояснительная записка
Обучение  в  начальной  школе  — принципиально  новый этап  в  жизни  ребёнка:  начи-

нается  систематическое  обучение  в  образовательном учреждении,  расширяется  сфера  его
взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается по-
требность в самовыражении.

Образование  в  начальной  школе  является  базой,  фундаментом  всего  последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дей-
ствий  (УУД),  обеспечивающих умение  учиться.  Начальное  образование  призвано  решать
свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка
— систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовы-
вать учебные цели,  планировать,  контролировать и оценивать учебные действия и их ре-
зультат.

В данной программе дается ответ не только на вопрос, что ученик должен знать (за-
помнить, воспроизвести), но и какие УУД сформируются у учащихся в личностных, ком-
муникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к ор-
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ганизации самостоятельной учебной деятельности.
В  рабочих  программах  определено  содержание  тех  знаний,  умений  и  способов  дея-

тельности,  которые  являются  надпредметными,  т.  е.  формируются  средствами  каждого
учебного предмета. Это дает возможность объединить усилия всех учебных предметов для
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образова-
ния. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содер-
жания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.

Уровень  сформированности  УУД  в  полной  мере  зависит  от  способов  организации
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической  и  коммуникативной  деятельности  школьников.  Это  определило  необходи-
мость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание
видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое при-
менение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Имен-
но  этот  аспект  программ  дает  основание  для  утверждения  гуманистической,  личностно
ориентированной направленности процесса образования младших школьников.

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятель- ного
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в началь- ной
школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей актив- ные
формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны
быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оцени- вать свои
мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с по- ставленной
целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее
качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность
на саморазвитие.

В процессе  обучения  формируется  достаточно  осознанная  система  представлений  об
окружающем  мире,  о  социальных  и  межличностных  отношениях,  нравственно-этических
нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистиче-
ской и высокой, она становится все более объективной и самокритичной.

Разработка  программ  по  учебным  предметам  начальной  МОУ  СОШ  №3  им.  В.Н.
Щеголева  основана  на  Требованиях  к  результатам  освоения  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования.

Рабочие программы позволяют реализовать конкретные приоритетные содержатель- ные
линии.

Рабочая программа каждого учебного курса включает следующие разделы:
— пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, цен-

ностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном
плане, результаты изучения учебного предмета;

— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного ма-
териала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению кру-
гозора младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения
(дается учителем, исходя из уровня подготовленности и типа работы учеников) и не выно-
сится в требования, предъявляемые к учащимся;

— тематическое планирование,  в которых дано распределение учебных часов по
крупным разделам курса, а также представлена характеристика деятельности учащихся (в
соответствии со спецификой предмета).

— перечень материально-технического обеспечения учебного предмета.
В  данном  разделе  ООП  НОО  приводится  основное  содержание  курсов  по  всем

обязательным учебным предметам на ступени начального общего образования,  которое в
полном  объеме  отражается  в  соответствующих  разделах  рабочих  программ  учебных
предметов в соответствии с УМК 

84



Основное содержание учебных предметов
Русский язык
Виды речевой деятельности

Слушание.  Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения.  Адекватное  восприятие
звучащей речи.  Понимание на  слух информации,  содержащейся в  предъявляемом тексте,
передача его содержания по вопросам.

Говорение.Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогиче- ской
формой  речи.  Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями  в
соответствии с  учебной задачей (описание,  повествование,  рассуждение).  Овладение нор-
мами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,
извинение,  благодарность,  обращение  с  просьбой).  Соблюдение  орфоэпических  норм  и
правильной интонации.

Чтение.  Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью  нахождения  не-
обходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Обобщение содержащейся в тексте информации.

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обуче- ния
грамоте.  Овладение  разборчивым,  аккуратным  письмом  с  учетом  гигиенических  требо-
ваний к этому виду учебной работы.

Списывание,  письмо  под  диктовку  в  соответствии  с  изученными  правилами.  Пись-
менное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста.

Создание  небольших  собственных  текстов  по  интересной  детям  тематике  (на  основе
впечатлений,  литературных  произведений,  сюжетных  картин,  серий  картин,  просмотра
фрагмента видеозаписи и т.п.
Обучение грамоте

Фонетика.  Звуки  речи.  Осознание  единства  звукового  состава  слова  и  его  значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различаю-
щихся одним или несколькими звуками.

Различение  гласных  и  согласных  звуков,  гласных  ударных  и  безударных,  согласных
твердых и мягких, звонких и глухих.

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опреде- ление
места ударения.

Графика.  Различение  звука  и  буквы:  буква  как  знак  звука.  Овладение  позиционным
способом обозначения звуков буквами.

Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е,
е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обознача- ющую

гласный  звук).  Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  целыми  словами  со  скоростью,  со-
ответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний,
предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со зна-
ками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале неболь-
ших текстов и стихотворений.

Знакомство  с  орфоэпическим  чтением  (при  переходе  к  чтению  целыми  словами).
Орфографическое  чтение  (проговаривание)  как  средство  самоконтроля  при  письме  под
диктовку и при списывании.

Письмо.  Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мотори- ки
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа
в тетради и на пространстве классной доски.

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо
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букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  с  соблюдением  гигиенических  норм.
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предло- жений,
написание  которых  не  расходится  с  их  произношением.  Усвоение  приемов  и  после-
довательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличе-
ния с текстом- образом и послогового чтения написанных слов.

Правильное  оформление  написанных  предложений  (большая  буква  в  начале  пред-
ложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и клич-
ках животных.

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса.

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для ана- лиза.
Наблюдение над значением слова.

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, измене- ние
их  порядка.  Интонация  в  предложении.  Моделирование  предложения  в  соответствии  с
заданной интонацией.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
 раздельное написание слов;
 обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
 перенос слов по слогам без стечения согласных;
 знаки препинания в конце предложения.

Развитие речи.  Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и
при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и соглас- ных 
звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твердых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твердости — мягкости согласных звуков. Звон- кие и 
глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение 
парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков.

Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на
слоги. Определение качественной  характеристики  звука:  гласный  — согласный;  гласный
ударный  -  безударный;  согласный  твердый  —  мягкий,  парный  —  непарный;  согласный
звонкий — глухой, парный — непарный.

Произношение  звуков  и  сочетаний  звуков  в  соответствии  с  нормами  современного
русского литературного языка. Фонетический разбор слова.

Графика.  Различение  звука  и  буквы:  буква  как  знак  звука.  Овладение  позиционным
способом обозначения звуков буквами.

Обозначение  на  письме  твердости  и  мягкости  согласных  звуков.  Буквы  гласных  как
показатель твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как
показатель  мягкости  предшествующего  согласного  звука.  Использование  на  письме
разделительных ъ и ь.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол,
конь;  в  словах  с  йотированными  гласными  е,  е,  ю,  я;  в  словах  с  непроизносимыми со-
гласными.

Использование  небуквенных  графических  средств:  пробела  между  словами,  знака
переноса, абзаца.

Знакомство  с  русским  алфавитом  как  последовательностью  букв.  Знание  алфавита:
правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при ра-
боте со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфогра-
фическом  словаре  по  первой  букве,  умение  расположить  слова  в  алфавитном  порядке
(например, фамилии, имена).
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Состав  слова  (морфемика).  Общее  понятие  о  частях  слова:  корне,  приставке,  суф-
фиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания,
корня, приставки, суффикса.

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием
«родственные  (однокоренные)  слова».  Выделение  корней  в  однокоренных  (родственных)
словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, лес
— лесник — лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же
слова.

Представление  о  значении  суффиксов  и  приставок.  Умение  отличать  приставку  от
предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами.

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу.
Морфология.  Общие  сведения  о  частях  речи:  имя  существительное,  имя  прилага-

тельное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служеб-
ные.

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имен
существительных,  отвечающих на  вопросы «кто?»  и  «что?».  Умение  опознавать  име-  на
собственные.

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имен существитель- ных
мужского, женского и среднего рода.

Изменение имен существительных по числам.
Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-

е склонение, определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склоне- нию.
Определение  падежа,  в  котором употреблено  имя  существительное.  Умение  правиль-  но
употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах.

Склонение имен существительных во множественном
числе. Морфологический разбор имен существительных.

Имя прилагательное.  Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен
прилагательных по родам,  числам и падежам,  в  сочетании с  существительными (кро-  ме
прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин).

Морфологический разбор имен прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении.

Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3- го
лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Пра- вильное
употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем).

Глагол.  Его  значение  и  употребление  в  речи,  вопросы.  Общее  понятие  о  неопреде-
ленной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что
делать?».

Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам
в  настоящем и  будущем времени (спряжение).  Способы определения  I  и  II  спряже-  ния
глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по ро- дам и
числам.

Морфологический разбор глаголов.
Предлог.  Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло- гов:

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предло- гов от
приставок.

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение зна- чения
слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представле- ние об
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение
за использованием в речи синонимов и антонимов.

Синтаксис.  Различение  предложения,  словосочетания,  слова.  Умение  выделить  сло-
восочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом);
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составить предложение с изученными грамматическими формами и распространить пред-
ложение.

Предложения  по  цели  высказывания:  повествовательные,  вопросительные  и  побуди-
тельные;  по эмоциональной окраске  (интонации):  восклицательные и  невосклицательные.
Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении.

Главные  члены  предложения:  подлежащее  и  сказуемое.  Второстепенные  члены
предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Разли-
чение главных и второстепенных членов предложения.  Установление связи (при помощи
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.

Предложения  с  однородными  членами  с  союзами  и  (без  перечисления),  а,  но  и  без
союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами,
запятая  при  перечислении.  Умение  составить  предложения  с  однородными  членами  без
союзов и с союзами и, а, но.

Знакомство  со  сложным  предложением.  Сложные  предложения,  состоящие  из  двух
простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях.
Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но.

Орфография  и  пунктуация.  Формирование  орфографической  зоркости.  Использо-
вание орфографического словаря. Применение правил правописания:

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
 сочетания чк—чн, чт, щн; - перенос слов;
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
 проверяемые безударные гласные в корне слова;
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
 непроизносимые согласные;
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
 разделительные ъ и ь;
 мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь);
 безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
 безударные окончания имен прилагательных;
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
 не с глаголами;
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного

числа (пишешь, учишь);
 мягкий знак в глаголах в сочетании ться;
 безударные личные окончания глаголов;
 раздельное написание предлогов с другими словами;
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки;
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.

Развитие речи
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения.
Овладение  нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и
письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов.

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определен- ную
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тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и
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запись  рассказов  повествовательного характера  по сюжетным картинкам,  с  помощью во-
просов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повество-
вательных  предложений).  Введение  в  рассказы  элементов  описания.  Построение  устного
ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие тек- ста.
Последовательность предложений в тексте.

Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по- рядка

предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их
особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления.

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точно- сти,
правильности,  богатства и  выразительности  письменной  речи;  использование в  текстах
синонимов и антонимов.

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по гото- вому
и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке
и серии картинок.

Литературное чтение
Виды речевой и читательской деятельности

Аудирование  (слушание).  Восприятие  на  слух  звучащей  речи  (высказывание  собе-
седника,  чтение  различных  текстов).  Адекватное  понимание  содержания  звучащей  речи,
умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение по-
следовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос
по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению.
Чтение

Чтение  вслух.Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному  осмысленному  пра-
вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль-
ным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст.
Соблюдение  орфоэпических  и  интонационных  норм  чтения.  Чтение  предложений  с
интонационным выделением знаков препинания.

Чтение про себя.  Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объему и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию.

Работа  с  разными  видами  текста.  Общее  представление  о  разных  видах  текста:
художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания
этих видов текста. Особенности фольклорного текста.

Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора  предложений.  Прогнозиро-
вание содержания книги по ее названию и оформлению.

Самостоятельное  деление  текста  на  смысловые  части,  их  озаглавливание.  Умение
работать с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по те- ме,
слушать  выступления  товарищей,  дополнять  ответы  по  ходу  беседы,  используя  текст.
Привлечение справочных и иллюстративно- изобразительных материалов.

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых  знаний.  Книга  учебная,  художественная,  справочная.  Элементы  книги:  со-
держание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в
книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно- ил-
люстративный материал).

Типы  книг  (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник,  собрание  сочинений,  пе-
риодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
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Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским
книгам в  библиотеке.  Алфавитный каталог.  Самостоятельное пользование соответ-
ствующими возрасту словарями и справочной литературой.

Работа  с  текстом  художественного  произведения.  Понимание  заглавия  произве-
дения,  его  адекватное  соотношение  с  содержанием.  Определение  особенностей  художе-
ственного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осозна-
ние того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отноше-
ний.

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведе- ния
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Ро- дина»,
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на при- мере
народов  России).  Схожесть  тем,  идей,  героев  в  фольклоре  разных  народов.  Самостоя-
тельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последо-
вательное воспроизведение эпизода с  использованием специфической для данного произ-
ведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика  героя  произведения.  Нахождение  в  тексте  слов  и  выражений,  харак-
теризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа.
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского от-
ношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.

Характеристика героя  произведения.  Портрет, характер  героя,  выраженные через  по-
ступки и речь.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных
или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части,
озаглавливание  каждой  части  и  всего  текста,  составление  плана  в  виде  назывных
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного выска-
зывания.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о ге- рое),
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное
описание на основе текста).

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание за- главия
произведения;  адекватное  соотношение  с  его  содержанием.  Определение  особенно-  стей
учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части.
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на
ключевые  слова,  модель,  схему.  Подробный  пересказ  текста.  Краткий  пересказ  текста
(выделение главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)

Осознание  диалога  как  вида  речи.  Особенности  диалогического  общения:  понимать
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждае-
мому произведению (учебному,  научно -  познавательному,  художественному тексту).  Ис-
пользование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.

Работа  со  словом (распознание  прямого  и  переносного  значения  слов,  их  многознач-
ности), пополнение активного словарного запаса.

Монолог  как  форма  речевого  высказывания.  Монологическое  речевое  высказывание
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержа-
ния,  прочитанного или прослушанного с  учетом специфики учебного и  художественного
текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения,
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произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествова-
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ние).  Построение  плана  собственного  высказывания.  Отбор и  использование  выразитель-
ных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологиче-
ского высказывания.

Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, ме- ста

действия,  характеров  героев),  использование  выразительных  средств  языка  (синонимы,
антонимы, сравнение)  в  мини -  сочинениях (повествование,  описание,  рассуждение),  рас-
сказ на заданную тему, отзыв.

Круг детского чтения
Произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  России.  Произведения

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произ-
ведения  современной  отечественной  (с  учетом  многонационального  характера  России)  и
зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкой пси-
хического развития.

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастиче- ская,
научно-популярная,  справочно  -  энциклопедическая  литература;  детские  периодиче-  ские
издания (по выбору).

Основные  темы  детского  чтения:  фольклор  разных  народов,  произведения  о  Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках,
юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя)

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка  в  литературных  понятиях:  художественное  произведение,  автор  (рас-

сказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение
автора к герою.

Прозаическая  и  стихотворная  речь:  узнавание,  различение,  выделение  особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного
смысла.

Сказки  (о  животных,  бытовые,  волшебные).  Художественные  особенности  сказок:
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ,  стихотворение,  басня  —  общее  представление  о  жанре,  особенностях  по-
строения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведе-

ний)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча-

щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным тек- стом и

использование  их  (установление  причинно-  следственных  связей,  последовательно-  сти
событий:  соблюдение  этапности  в  выполнении  действий);  изложение  с  элементами  со-
чинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по
аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на
основе личного опыта.

Иностранный язык
Предметное содержание речи
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Знакомство.С  одноклассниками,  учителем,  персонажами  детских  произведений:  имя,
возраст.  Приветствие,  прощание,  поздравление,  ответ  на поздравление,  благодарность,
извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета).

Я и моя семья.Члены семьи, их имена, возраст,  внешность, характер. Мой день (рас-
порядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество.

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день,
каникулы.

Я  и  мои  друзья.  Имя,  возраст,  внешность,  характер,  увлечения/хобби.  Любимое  до-
машнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер.

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.
Мир  вокруг  меня.  Мой  дом/квартира/комната:  названия  комнат.  Природа.  Дикие  и

домашние животные. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  Общие сведения:  название,

столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке
(рифмовки, стихи, песни, сказки).

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения 
Диалогическая форма 
Уметь вести:

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно-трудового общения;
 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и мо-

дель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; - диалог — по-
буждение к действию.

Монологическая форма
Уметь  пользоваться  основными коммуникативными  типами  речи: описание,  рассказ,

характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем).
В русле аудирования

Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе обще- ния
на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное.

В русле чтения
Читать (использовать метод глобального чтения): вслух читать слова изучаемой лек-

сики  и  понимать  небольшие  диалоги,  построенные  на  изученном  языковом  материале;
находить необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.
д.).

В русле письма
Знать  и  уметь  писать  буквы английского  алфавита.  Владеть:  умением выписывать  из

текста слова, словосочетания и предложения. Языковые средства и навыки пользования ими

Английский язык
Графика,  каллиграфия,  орфография.  Буквы  английского  алфавита.  Основные  бук-

восочетания.  Звуко-буквенные соответствия.  Апостроф.  Фонетическая сторона речи.  Про-
изношение и различение на слух звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение
норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких соглас-
ных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги.
Связующее «г» (thereis/thereare).

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, сою- зах,
предлогах).  Членение  предложений  на  смысловые  группы.  Ритмико-  интонационные
особенности  повествовательного,  побудительного  и  вопросительного  (общий и  специаль-
ный вопрос) предложений. Интонация перечисления.

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации об- щения,
в пределах тематики начальной школы, в объеме 300 лексических единиц для усво- ения,
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простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как
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элементы  речевого  этикета,  отражающие  культуру  англоговорящих  стран.  Интернацио-
нальные слова (например, doctor, film).

Грамматическая  сторона  речи.  Основные  коммуникативные  типы  предложений:
повествовательное,  вопросительное,  побудительное.  Общий  и  специальный  вопросы.  Во-
просительные  слова:  what,  who,  when,  where,  why,  how.  Порядок  слов  в  предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глаголь-
ным сказуемым (HespeaksEnglish.),  составным именным (Myfamilyisbig.) и составным гла-
гольным  (Iliketodance.Shecanskatewell.)  сказуемым.  Побудительные  предложения  в  утвер-
дительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don'tbelate!) формах. Безличные предложения
в  настоящем  времени  (Itiscold.It'sfiveo'clock.).  Предложения  с  оборотом  thereis/thereare.
Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами.

Глагольные конструкции I'dliketo... Существительные в единственном и множе- ственном
числе  (образованные  по  правилу  и  исключения),  существительные  с  неопреде-  ленным,
определенным и нулевым артиклем.

Местоимения:  личные  (в  именительном  и  объектном  падежах),  притяжательные,  во-
просительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые
случаи употребления).

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия сте- пени
(much, little, very).

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10).
Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Социокультурная осведомленность

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знако- мятся:
с  названиями  стран  изучаемого  языка;  с  некоторыми  литературными  персонажами
популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также не-
большими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с
элементарными формами речевого  и  неречевого  поведения,  принятого  в  странах  изучае-
мого языка.

Математика
Числа и величины

Счет  предметов.  Чтение  и  запись  чисел  от  нуля  до  миллиона.  Классы  и  разряды.
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упо-
рядочение чисел, знаки сравнения.

Измерение  величин;  сравнение  и  упорядочение  величин.  Единицы  массы  (грамм,
килограмм, центнер, тонна),  вместимости (литр),  времени (секунда, минута, час).  Соотно-
шения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение од-
нородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).

Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче- ских

действий,  знаки  действий.  Таблица  сложения.  Таблица  умножения.  Связь  между  сло-
жением,  вычитанием,  умножением  и  делением.  Нахождение  неизвестного  компонента
арифметического действия. Деление с остатком.

Числовое  выражение.  Установление  порядка  выполнения  действий  в  числовых  вы-
ражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Исполь-
зование  свойств  арифметических  действий  в  вычислениях  (перестановка  и  группировка
слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных
чисел.

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
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Работа с текстовыми задачами
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Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отноше- ния
«больше  (меньше)  на...»,  «больше  (меньше)  в...».  Зависимости  между  величинами,  ха-
рактеризующими процессы движения, работы, купли- продажи и др. Скорость, время, путь;
объем работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и
др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диа-
грамма и другие модели).

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения.

Геометрические  фигуры  Взаимное  расположение  предметов  в  пространстве  и  на
плоскости  (выше  —ниже,  слева—справа,  сверху—снизу,  ближе—дальше,  между  и  пр.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отре-
зок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг.
Использование  чертежных  инструментов  для  выполнения  построений.  Геометриче-  ские
формы  в  окружающем  мире.  Распознавание  и  называние:  куб,  шар,  параллелепипед,
пирамида, цилиндр, конус.

Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы дли- ны

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь  геометрической  фигуры.  Единицы площади  (см2  ,  дм2,  м2).  Точное  и  при-

ближенное  измерение  площади  геометрической  фигуры.  Вычисление  площади  прямо-
угольника. Работа с информацией

Сбор  и  представление  информации,  связанной  со  счетом  (пересчетом),  измерением
величин; фиксирование, анализ полученной информации.

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»;
«не»;  «если...  то...»;  «верно/неверно,  что...»;  «каждый»;  «все»;  «некоторые»);  истинность
утверждений.

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометриче- ских
фигур  и  др.  по  правилу.  Составление,  запись  и  выполнение  простого  алгоритма,  плана
поиска информации.

Чтение  и  заполнение  таблицы.  Интерпретация  данных  таблицы.  Чтение  столбчатой
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).

Окружающий мир (Человек, природа, общество)
Человек и природа

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и
предметы,  созданные  человеком.  Неживая  и  живая  природа.  Признаки  предметов  (цвет,
форма, сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, ле-
во, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, пе-
релеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые
тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.

Звезды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего
живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус
как  модель  Земли.  Географическая  карта  и  план.  Материки  и  океаны,  их  названия,
расположение на глобусе и карте.  Важнейшие природные объекты своей страны, района.
Ориентирование на местности. Компас.

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Време- на
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина
смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.

Погода,  ее  составляющие  (температура  воздуха,  облачность,  осадки,  ветер).  Наблю-
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дение за погодой своего края.
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Формы  земной  поверхности:  равнины,  горы,  холмы,  овраги  (общее  представление,
условное  обозначение  равнин  и  гор  на  карте).  Особенности  поверхности  родного  края
(краткая характеристика на основе наблюдений).

Водоемы,  их  разнообразие  (океан,  море,  река,  озеро,  пруд,  болото);  использование
человеком. Водоемы родного края (названия,  краткая характеристика на основе наблюде-
ний). Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека. Охрана, бережное использование воздуха.

Вода.  Свойства  воды.  Состояния  воды,  ее  распространение  в  природе,  значение  для
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана,
бережное использование воды.

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение лю- дей к
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Охрана, бережное использование почв.

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, се- мя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культур- ные и
комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека
к  дикорастущим  растениям,  уход  за  комнатными  и  культурными  растениями.  Растения
родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода,

тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия.
Особенности  питания  разных  животных.  Размножение  животных.  Дикие  и  до-  машние
животные.  Роль  животных  в  природе  и  жизни  людей.  Охрана  и  бережное  отноше-  ние
человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их
названия, краткая характеристика на основе наблюдений.

Лес, луг, водоем — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода,
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообще- стве:
растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян
растений. Влияние человека на природные сообщества.  Природные сообщества род- ного
края (2—3 примера на основе наблюдений).

Природные  зоны  России:  общее  представление,  основные  природные  зоны  (климат,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на при-
роду изучаемых зон, охрана природы).

Человек  —  часть  природы.  Зависимость  жизни  человека  от  природы.  Этическое  и
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни при-
роды посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки,
пословицы), определяющий сезонный труд людей.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе
на примере окружающей местности).  Правила поведения в природе. Охрана природ- ных
богатств:  воды,  воздуха,  полезных  ископаемых,  растительного  и  животного  мира.  За-
поведники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее зна-
чение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в
охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.

Человек.  Ребенок,  взрослый,  пожилой  человек.  Мужчины  и  женщины,  мальчики  и
девочки.  Общее  представление  о  строении  тела  человека.  Системы  органов  (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль
в  жизнедеятельности  организма.  Гигиена:  уход  за  кожей,  ногтями,  волосами,  зубами.
Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности орга-
нов чувств, опорно- двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Изме-
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рение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья,
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личная ответственность каждого человека за  состояние своего здоровья и здоровья окру-
жающих его людей.  Внимание,  уважительное отношение к  людям с  ограниченными воз-
можностями здоровья, забота о них.

Человек и общество
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно- нравственные и культурные
ценности  российского  общества,  отраженные  в  государственных  праздниках  и  народных
традициях региона.

Человек  —  член  общества,  создатель  и  носитель  культуры.  Многонациональность  -
особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонацио-
нальную культуру  нашей страны.  Ценность  каждого  народа  для  него  самого  и  для  всей
страны.  Взаимоотношения  человека  с  другими  людьми.  Культура  общения.  Уважение  к
чужому мнению.

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотноше- ния в
семье  и  взаимопомощь  членов  семьи.  Оказание  посильной  помощи  взрослым.  Забота о
детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя,
отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории се-
мьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в
работе в тылу и пр.)  семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и
верности.

Младший  школьник.  Правила  поведения  в  школе,  на  уроке.  Обращение  к  учителю.
Классный,  школьный коллектив,  совместная  учеба,  игры,  отдых.  Школьные праздники и
торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника.

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по- мощи.
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со
знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и дру-
гих общественных местах.

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значи- мая
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответствен- ность
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и вод- ный
транспорт. Правила пользования транспортом.

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Наша  Родина  —  Россия,  Российская  Федерация.  Ценностно-смысловое  содержание

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государ-
ственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; пра-
вила  поведения  при  прослушивании  гимна.  Конституция  — Основной  закон  Российской
Федерации. Права ребенка.

Президент  Российской  Федерации  —  глава  государства.  Ответственность  главы  гос-
ударства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.

Праздник  в  жизни  общества  как  средство  укрепления  общественной  солидарности  и
упрочения  духовно-нравственных  связей  между  соотечественниками.  Новый  год,  Рожде-
ство, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России,
День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные
даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному празд-
нику.

Россия  на  карте,  государственная  граница  России.  Москва  —  столица  России.  До-
стопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Расположе-
ние Москвы на карте.

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник
Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца
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России (по выбору).  Главный город родного края:  достопримечательности,  история и ха-
рактеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.

Россия  —  многонациональная  страна.  Народы,  населяющие  Россию,  их  обычаи,  ха-
рактерные особенности быта (по выбору).

Родной край — частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край,
республика):  название,  основные  достопримечательности;  музеи,  театры,  спортивные
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных
народов,  проживающих  в  данной  местности,  их  обычаи,  характерные  особенности  быта
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти
выдающегося земляка.

История  Отечества.  Счет  лет  в  истории.  Наиболее  важные  и  яркие  события  обще-
ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Мос-
ковское  государство,  Российская  империя,  СССР,  Российская  Федерация.  Картины быта,
труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох.

Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представле- ние
о многообразии стран,  народов на Земле.  Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (по
выбору):  название,  расположение  на  политической  карте,  столица,  главные  достопри-
мечательности.

Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.

Режим  дня  школьника,  чередование  труда  и  отдыха  в  режиме  дня;  личная  гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего фи-
зического  и  нравственного  здоровья.  Номера  телефонов  экстренной  помощи.  Первая  по-
мощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах,  в лесу,  на во-
доеме в разное время года.

Правила  пожарной  безопасности,  основные  правила  обращения  с  газом,  электриче-
ством, водой.

Правила безопасного поведения в природе.
Правила  безопасного  поведения  в  общественных  местах.  Правила  взаимодействия  с

незнакомыми людьми.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждо- го

человека.

Основы религиозных культур и светской этики
Россия — наша Родина.
Культура и религия. Праздники в религиях мира.

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности России.

Знакомство  с  основными  нормами  светской  и  религиозной  морали,  понимание  их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нрав-
ственности, веры и религии в жизни человека и общества.

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд.
Милосердие,  забота  о  слабых,  взаимопомощь,  социальные  проблемы  общества  и  от-

ношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству.

Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности

Восприятие  произведений  искусства.  Особенности  художественного  творчества:
художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность,
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передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств об-
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щечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обще-
ству. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия.

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве.
Представления  о  богатстве  и  разнообразии  художественной  культуры  (на  примере

культуры народов России).
Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбо- ру).

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональ- ные
музеи.  Восприятие  и  эмоциональная  оценка  шедевров  национального,  российского  и
мирового искусства.

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мел- ки и
т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искус- стве:
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные  средствами  рисунка.  Изображение  деревьев,  птиц,  животных:  об-  щие  и
характерные черты.

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет - основа языка живописи.

Выбор средств  художественной выразительности  для  создания  живописного  образа в
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.

Скульптура.  Материалы  скульптуры  и  их  роль  в  создании  выразительного  образа.
Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания
выразительного  образа  (пластилин,  глина  —  раскатывание,  набор  объема,  вытягивание
формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека
и животных, выраженная средствами скульптуры.

Художественное  конструирование  и  дизайн.  Разнообразие  материалов  для  худо-
жественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элемен-
тарные  приемы  работы  с  различными  материалами  для  создания  выразительного  образа
(пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгиба-
ние, вырезание).  Представление о возможностях использования навыков художественного
конструирования и моделирования в жизни человека.

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его
роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украше- ние
жилища,  предметов  быта,  орудий  труда,  костюма;  музыка,  песни,  хороводы;  былины,
сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре.

Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном
искусстве,  сказках,  песнях.  Сказочные  образы  в  народной  культуре  и  декоративно-
прикладном  искусстве.  Разнообразие  форм  в  природе  как  основа  декоративных  форм  в
прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные
узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных про-
мыслов в России (с учетом местных условий).

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция.  Элементарные  приемы  композиции  на  плоскости  и  в  пространстве.

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и пер-
спектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания.
Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое,
темное и светлое, т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.

Цвет.  Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль
белой  и  черной  красок  в  эмоциональном  звучании  и  выразительности  образа.  Эмоцио-
нальные возможности цвета.  Практическое овладение основами цветоведения. Передача с
помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые,  волнистые, плавные, острые,
закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художе-
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ственный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека,
животного.

Форма.  Разнообразие  форм  предметного  мира  и  передача  их  на  плоскости  и  в  про-
странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы.
Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.

Объем.  Объем в пространстве и  объем на плоскости.  Способы передачи объема.  Вы-
разительность объемных композиций.

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.).
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов.
Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом.Наблюдение природы и природных явлений, различение их

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года,
суток,  в  различную погоду.  Жанр  пейзажа.  Использование  различных  художествен-  ных
материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в при- роде:
птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.

Восприятие  и  эмоциональная  оценка  шедевров  русского  и  зарубежного  искусства,
изображающих природу.

Родина моя — Россия.  Роль природных условий в характере традиционной культу- ры
народов  России.  Пейзажи  родной  природы.  Единство  декоративного  строя  в  украшении
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с му-
зыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной
культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в
искусстве. Образ защитника Отечества.

Человек и человеческие взаимоотношения.  Образ человека в разных культурах мира.
Образ  современника.  Жанр  портрета.  Темы  любви,  дружбы,  семьи  в  искусстве.  Эмо-
циональная  и  художественная  выразительность  образов  персонажей,  пробуждающих луч-
шие человеческие чувства и качества:  доброту,  сострадание,  поддержку,  заботу,  героизм,
бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.

Искусство  дарит  людям  красоту.  Искусство  вокруг  нас  сегодня.  Использование
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удоб-
ных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобрази-
тельных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его мате-
риального окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление
помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.

Опыт художественно-творческой деятельности
Участие  в  различных  видах  изобразительной,  декоративно-прикладной  и  художе-

ственно-конструкторской  деятельности.  Освоение  основ  рисунка,  живописи,  скульптуры,
декоративно-прикладного  искусства.  Овладение  основами  художественной  грамоты:  ком-
позицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. Создание моделей предме-
тов бытового окружения человека.  Овладение элементарными навыками лепки и бумаго-
пластики.

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в
рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании.

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в
рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в
творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна,
объема, фактуры материала.

Использование  в  индивидуальной  и  коллективной  деятельности  различных  художе-
ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации,
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натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мел-
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ков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материа- 
лов.

Участие  в  обсуждении  содержания  и  выразительных  средств  произведений  изобра-
зительного искусства, выражение своего отношения к произведению.

Музыка
Музыка  в  жизни  человека.Истоки  возникновения  музыки.  Рождение  музыки  как

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы,
настроений, чувств и характера человека.

Обобщенное представление об основных образно - эмоциональных сферах музыки и о
многообразии  музыкальных  жанров  и  стилей.  Песня,  танец,  марш  и  их  разновидности.
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата,
мюзикл.

Отечественные  народные  музыкальные  традиции.  Творчество  народов  России.  Му-
зыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки,
игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и професси-
ональная  музыка.  Сочинения  отечественных композиторов  о  Родине.  Духовная  музыка  в
творчестве композиторов.

Основные закономерности музыкального искусства.
Интонационно-  образная  природа  музыкального  искусства.  Выразительность  и  изоб-

разительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыс-
лей человека.

Интонации  музыкальные  и  речевые.  Сходство  и  различия.  Интонация  —  источник
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп,
динамика, тембр, лад и др.).

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздей- ствие.
Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочи- нениях
композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музы- кальной
речи. Элементы нотной грамоты.

Развитие  музыки — сопоставление  и  столкновение  чувств  и  мыслей  человека,  музы-
кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального разви-
тия (повтор и контраст).

Формы  построения  музыки  как  обобщенное  выражение  художественно-  образного
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.

Музыкальная  картина  мира.  Интонационное богатство  музыкального  мира.  Общие
представления  о  музыкальной жизни страны.  Детские  хоровые и  инструментальные кол-
лективы,  ансамбли  песни  и  танца.  Выдающиеся  исполнительские  коллективы  (хоровые,
симфонические).  Музыкальные  театры.  Конкурсы  и  фестивали  музыкантов.  Музыка  для
детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестро- вая.
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский,

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, ду- ховой,
народных инструментов.

Народное  и  профессиональное  музыкальное  творчество  разных  стран  мира.  Много-
образие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-
поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.

Технология (Труд)
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

само- обслуживания
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Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре- зультат
труда  человека;  разнообразие  предметов  рукотворного  мира  (техника,  предметы  быта  и
декоративно-прикладного  искусства  и  т.  д.)  разных  народов  России  (на  примере  2—  3
народов).  Особенности  тематики,  материалов,  внешнего  вида  изделий  декоративного  ис-
кусства  разных  народов,  отражающие  природные,  географические  и  социальные  условия
конкретного народа.

Элементарные  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира  (удобство,  эс-
тетическая  выразительность,  прочность;  гармония  предметов  и  окружающей  среды).  Бе-
режное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии.

Анализ  задания,  организация  рабочего  места  в  зависимости  от  вида  работы,  плани-
рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и ин-
струментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и
других  дидактических  материалов),  ее  использование  в  организации работы.  Контроль  и
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества,  вы-
полнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали- зация
и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной де- ятельности
— изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам),  праздники и
т.п.

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, ока- зание
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Общее  понятие  о  материалах,  их  происхождении.  Исследование  элементарных  фи-

зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие
материалов и их практическое применение в жизни.

Подготовка  материалов  к  работе.  Экономное  расходование  материалов.  Выбор  мате-
риалов  по  их  декоративно-художественным и  конструктивным свойствам,  использование
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.

Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов  (знание  названий  ис-
пользуемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного исполь-
зования.

Общее  представление  о  технологическом  процессе:  анализ  устройства  и  назначения
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опе-
раций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью полу-
чения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходи-
мых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических опера-
ций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лека-
лу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля),  выделение деталей (отрыва-
ние,  резание  ножницами,  канцелярским  ножом),  формообразование  деталей  (сгибание,
складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие ви-
ды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).
Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов раз- ных
народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).

Использование  измерений  и  построений  для  решения  практических  задач.  Виды
условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема
(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осе-
вая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с
опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чер-
тежу или эскизу, схеме.

Конструирование и моделирование
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Общее  представление  о  конструировании  как  создании  конструкции  каких-либо  из-
делий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представле-
ние). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки.
Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие мате-
риала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).

Конструирование  и  моделирование  изделий  из  различных  материалов  по  образцу,
рисунку,  простейшему  чертежу  или  эскизу  и  по  заданным  условиям  (технико-
технологическим,  функциональным,  декоративно-  художественным и  пр.).  Конструирова-
ние и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.

Практика работы на компьютере
Информация,  ее  отбор,  анализ  и  систематизация.  Способы  получения,  хранения,  пе-

реработки информации.
Назначение  основных  устройств  компьютера  для  ввода,  вывода,  обработки  инфор-

мации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиа-
тура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, исполь-
зование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информа-
ции: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на
компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровы- ми
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD).

Работа  с  простыми  информационными  объектами  (текст,  таблица,  схема,  рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интерес-
ной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компь-
ютера, программ Word и PowerPoint.

Физическая культура (адаптивная)
Знания по адаптивной физической культуре

Физическая  культура.  Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий  фи-
зическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Правила личной гигиены.

Физические упражнения.Физические упражнения, их влияние на физическое разви- тие
и  развитие  физических  качеств,  основы  спортивной  техники  изучаемых  упражнений.
Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств.  Характери-
стика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равнове-
сия.

Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирова- ния

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических ка- честв;
проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультми- нутки)

Самостоятельные игры и развлечения.  Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных  площадках  и  в  спортивных  залах).  Соблюдение  правил  игр.  Физическое  со-
вершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность.

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, заня- тий
по профилактике и коррекции нарушений осанки.

Комплексы  упражнений  на  развитие  физических  качеств.  Комплексы  дыхательных
упражнений. Гимнастика для глаз.

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика.

Организующие команды и приемы. Простейшие виды построений. Строевые дей- ствия в
шеренге и колонне;  выполнение простейших строевых команд с одновременным показом
учителя.
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Упражнения  без  предметов  (для  различных  групп  мышц)  и  с  предметами  (гимна-
стические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи).

Опорный прыжок:  имитационные упражнения,  подводящие упражнения к  прыжкам с
разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасно- сти).
Гимнастические  упражнения  прикладного  характера.  Ходьба,  бег,  метания.  Прыжки  со
скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с
элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастиче-
ской скамейке.

Упражнения в поднимании и переноске грузов:  подход к предмету с нужной сторо- ны,
правильный  захват  его  для  переноски,  умение  нести,  точно  и  мягко  опускать  предмет
(предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел»,
«конь» и т.д.).

Легкая атлетика.
Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала
за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом.

Беговые  упражнения:  с  высоким  подниманием  бедра,  с  изменением  направления
движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим
ускорением.

Прыжковые упражнения:  на одной ноге и двух ногах на месте и с  продвижением; в
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность.
Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; тормо-

жение.
Плавание.
Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упраж-

нения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног.
Игры в воде.

Подвижные игры и элементы спортивных игр
На материале гимнастики:  игровые задания с использованием строевых упражне- ний,

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на ко-

ординацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки:  эстафеты в передвижении на лыжах, упражне-

ния на выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;

подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол:  стойка  баскетболиста;  специальные  передвижения  без  мяча;  хват  мяча;

ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из- под кольца; передача и
ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на матери-
але баскетбола.

Пионербол:  броски  и  ловля  мяча  в  парах  через  сетку  двумя  руками  снизу  и  сверху;
нижняя подача мяча (одной рукой снизу).

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные иг- ры
на материале волейбола.

Подвижные игры разных народов.
Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили»,

«Собери урожай».
Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к свое- му

предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам».
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Игры с мячом:  «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали - тот и ловит», «Мяч по
кругу», «Не урони мяч».

Адаптивная физическая реабилитация 
Общеразвивающие упражнения

На материале гимнастики
Развитие  гибкости:  широкие  стойки  на  ногах;  ходьба  широким шагом,  выпадами,  в

приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнасти-
ческой палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при
передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости.

Развитие координации:  преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастиче- ской
скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры
на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и
лежа,  сидя);  перебрасывание  малого  мяча  из  одной  руки  в  другую;  упражнения  на
переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, пере-
движение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по
сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осан- кой;
виды  стилизованной  ходьбы  под  музыку;  комплексы  корригирующих  упражнений  на
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в
движении,  положений  тела  и  его  звеньев  стоя,  сидя,  лежа;  комплексы  упражнений  для
укрепления мышечного корсета.

Развитие  силовых  способностей:  динамические  упражнения  без  отягощений  (пре-
одоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или ме-
шочки  с  песком до  100  г,  гимнастические  палки  и  булавы),  преодоление  сопротивления
партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамей-
ка).

На материале легкой атлетики
Развитие  координации:  бег  с  изменяющимся  направлением  по  ограниченной  опоре;

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на
месте на одной ноге и двух ногах поочередно.

Развитие  быстроты:  повторное  выполнение  беговых  упражнений  с  максимальной
скоростью с  высокого  старта,  из  разных исходных положений;  челночный бег;  броски в
стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворота-
ми.

Развитие  выносливости:  равномерный  бег  в  режиме  умеренной  интенсивности,  че-
редующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повтор-
ный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяю-
щимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.

Развитие  силовых  способностей:  повторное  выполнение  многоскоков;  повторное
преодоление  препятствий  (15—20  см);  передача  набивного  мяча  (1  кг)  в  максимальном
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной
рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху,
сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту
на  месте  с  касанием  рукой  подвешенных  ориентиров;  прыжки  с  продвижением  вперед
(правым  и  левым  боком),  с  доставанием  ориентиров,  расположенных  на  разной  высоте;
прыжки по разметкам в полуприседе и приседе.

На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на пра-
вой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лы-
жах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.
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Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивно- сти,
в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускоре- ниями;
прохождение тренировочных дистанций.

На материале плавания
Развитие  выносливости:  работа  ног  у  вертикальной  поверхности,  проплывание  от-

резков  на  ногах,  держась  за  доску;  скольжение  на  груди  и  спине  с  задержкой  дыхания
(стрелочкой).

Коррекционно-развивающие упражнения
Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на

месте:  сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы
упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч,
г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч).

Упражнения  на  дыхание:  правильное  дыхание  в  различных  И.П.  сидя,  стоя,  лежа;
глубокое  дыхание  при  выполнении упражнений без  предметов;  дыхание  по  подражанию
("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во вре-
мя ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос.

Упражнения  на  коррекцию  и  формирование  правильной  осанки:  упражнения  у  гим-
настической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по гим-
настической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении различных
движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движе-
ния работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями
как  петушок»,  покачивание  головой  как  лошадка»,  «вкручивание  лампочки»,  «забивание
гвоздя»,  «срывание  яблок»,  «скатай  снежный ком»,  «полоскание  белья»);  упражнения  на
сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием статической
позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на
носки и опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины
и брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», «Колечко», «Лодочка»; упражне- ния для
укрепления мышц спины путем складывания: «Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражнения
для укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в сто- роны: «Ежик»,
«Звезда», «Месяц»; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка»,
«Бабочка», «Ножницы».

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп»,
«окно»,  «маляр»,  «мельница»,  «кораблик»,  «ходьба»,  «лошадка»,  «медвежонок»);  сидя:
вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходь-
ба приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и
внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп.

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мя- чами
разного  диаметра  (прокатывание,  перекатывание  партнеру);  со  средними  мячами  (пе-
рекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с
малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену
в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля дву-
мя); набивными мячами -1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой
по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево).

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шерен- гу и
в колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по
начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); не- сколько
поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам  с
помощью.

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков
Построения  и  перестроения:  выполнение  команд  «Становись!»,  «Равняйсь!»,

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге
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и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указа-
нием направления; повороты на месте кругом с показом направления.

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро;
бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением ди- станции;
бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; вы- сокий
старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость.

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыж- ки
на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в
глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземле- нием на две
через  ров;  прыжки  боком  через  г/скамейку с  опорой  на  руки;  прыжки,  наступая  на
г/скамейку; прыжки в высоту с шага.

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой)
рукой  на  дальность  способом  «из-за  головы  через  плечо»;  метание  малого  мяча  в
горизонтальную  цель  (мишени  на  г/стенке);  метание  малого  мяча  в  вертикальную  цель;
подбрасывание  волейбольного  мяча  перед  собой  и  ловля  его;  высокое  подбрасывание
большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах
двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя ру-
ками снизу  и  от  груди,  из-за  головы;  переноска  одновременно  2-3  предметов  различной
формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до
20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.).

Равновесие:  ходьба  по  г/скамейке  с  предметом  (флажок,  г/мяч,  г/палка);  ходьба  по
г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно ко-
лено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот
кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Пе-
тушок», «Ласточка» на полу.

Лазание, перелезание, подлезание:  ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с
переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не про- пуская реек, с
поддержкой;  передвижение  по  г/стенки  в  сторону;  подлезание  и  перелезание  под
препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.);
подлезание  под  препятствием  с  предметом  в  руках;  пролезание  в  модуль-тоннель;  пе-
решагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на
г/стенке  1-2  секунды;  полоса  препятствий  из  5-6  заданий  в  подлезании,  перелезании  и
равновесии.

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. 
Вариант 8.3

Программы отдельных учебных предметов

В организации учебного процесса обучающихся с РАС по варианту 8.3. школа руко-
водствуется  Программами  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений
VIIIвида, под редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой, допущенных Ми-
нистерством образования и науки Российской Федерации. Учебные программы определяют
содержание образования по отдельным предметам и последовательность его прохождения
по годам обучения.

Данные программы учитывают особенности познавательной деятельности учащихся
с РАС с интеллектуальными нарушениями, уровень их речевого развития. Они направлены
на разностороннее развитие личности обучающихся, способствуют ихумственному разви-
тию и коррекции познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также вос-
питанию трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательно-
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сти, формированию умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и са-
моконтроль.

В программах полностью сохранён принцип коррекционной направленности обуче-
ния; конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого и нрав-
ственного воспитания детей в процессе овладения каждым учебным предметом, а также
трудовыми навыками; в связи с фрагментарностью усвоения обучающимися учебного ма-
териала предложена более совершеннаясистема межпредметных связей. Особое внимание
обращено на коррекцию специфических нарушений и всей личности в целом.

Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня обще-
образовательных знаний, умений и навыков, который им необходим для социальной адап-
тации.

Основное содержание учебных предметов
Русский язык
Обучение русскому языку предусматривает включение в примернуюучебную про-

грамму 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 овладе- 
ние на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание);

 Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие ком- 
муникативно-речевых навыков;

 Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;
 Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступ- 

ных для понимания по структуре и содержанию;
 Развитие навыков устной коммуникации;
 Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.

Подготовка к усвоению грамоты.
Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения.
Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой ана-

лиз. Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование первоначальных
языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог» (без называния термина),
«звуки гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков.
Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух.

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма.
Развитие зрительных представлений и пространственной ориентировки на плоскости

листа. Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиениче-
ских правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма.

Речевое развитие.
Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных инструкций.
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Расширение  арсенала  языковых  средств,  необходимых для  вербального  общения.
Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на
вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической
деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д.

Обучение грамоте.
Формирование элементарных навыков чтения.
Звуки  речи.  Выделение  звуки  на  фоне  полного  слова.  Отчетливое  произнесение.

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по
структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком.

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении.
Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквен-

ный анализ несложных по структуре слов.
Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, за-

крытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми и
мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и
чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование навыков правильного, осо-
знанного и выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов (после
предварительной отработки с  учителем).  Разучивание с  голоса коротких стихотворений,
загадок, чистоговорок.

Формирование элементарных навыков письма.
Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки.

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве клас-
сной доски.

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиениче-

ских норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и
предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предваритель-
ного разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания
текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их
произношением.

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических пра-
вил: обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозначение
заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буква-
ми 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 подго-
товительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прослу-
шанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы
учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на се-
рию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д.

Практические грамматические упражнения и развитие речи
Фонетика.  Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные.

Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные
по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные.

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. Разде-
лительный 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 умень-
шительно-ласкательными суффиксами.
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Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках живот-
ных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов.

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

Название действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? Со-
гласование слов-действий со словами- предметами.

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признакапредмета по вопро-
сам какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величи-
ну, 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  гнёзд  родственных  слов.  Общая  часть  родственных

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

Предложение.  Смысловая  законченность  предложения.  Признакипредложения.
Главные  и  второстепенные  члены  предложений.  Оформление  предложения  в  устной  и
письменной речи.  Повествовательные,  вопросительные и восклицательные предложения.
Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по во-
просам, по теме, по опорным словам. Распространение предложений с опорой на предмет-
ную картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с диало-
гами.

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка ктексту из не-
скольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным тек-
стом. Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. Кол-
лективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по
плану, опорным словам и иллюстрации.

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 жиз-
ни 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,  роднойприроде,  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, пого-
ворки, загадки, считалки, потешки.

Навык чтения:  осознанное, правильное плавное чтение с переходомна чтение це-
лыми словами вслух и про себя. Формирование умения самоконтроля и самооценки. Фор-
мирование 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, употребляемыхв тексте. Различе-
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ние простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составле-
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ние простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством
учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опор-
ным словам.

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежныхписателей. Знание
заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы
о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге.

Речевая практика
Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составныхустных инструк-

ций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение
инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций,
предъявленных в письменном виде.

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующейслову, предло-
жению).

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

Слушание небольших литературных произведений в изложениипедагога и с аудио-
носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ.

Дикция и выразительность речи.  Развитие артикуляционноймоторики. Формирова-
ние правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа
речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении.

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общения. Правила речевого
общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки
в общении людей. Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. Виртуальное обще-
ние. Общение в социальных сетях. Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. Ор-
ганизация речевого общения.Базовые формулы речевого общения.

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству,
по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежела-
тельное обращение (по фамилии).  Ласковые обращения.  Грубые и негрубые обращения.
Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласко-
вые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.).
Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и
др.).  Вступление  в  речевой  контакт  с  незнакомым  без  обращения  («Скажите  пожалуй-
ста…»). Обращение в письме, в поздравительной открытке.

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня
зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься пожалуйста, это
…». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познако-
миться!»). Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и про-
щания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй»,
«здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и
отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг
или остановиться, посмотреть в глаза человеку.

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». Не-
официальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые (фа-
мильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы).
Недопустимость  дублирования  этикетных  формул,  использованных  невоспитанными
взрослыми.  Развертывание  формул  с  помощью обращений.  Формулы,  сопровождающие
ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как живешь?», «До завтра», «Всего хоро-
шего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)».

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.
Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником

…» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. Пожелания близким и
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малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с разными
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праздниками. Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». Нерече-
вые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.

Поздравительные  открытки.  Формулы,  сопровождающие  вручение  подарка  «Это
Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на по-
здравления и подарки.

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты
…», «Как красиво!» и др.

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном
разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой
связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите
пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помо-
щью приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю».

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на
перемене.  Обращение  с  просьбой  к  незнакомому  человеку.  Обращение  с  просьбой  к
сверстнику, к близким людям.

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …»,
«Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …».

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».
Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». Благодар-

ность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция
на  выполнение  просьбы.  Мотивировка  благодарности.  Формулы  «Очень  приятно»,  «Я
очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, по-
желание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя
(Вас) поздравляю»).

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него.
Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и
др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесни-
ком. Обращение и мотивировка при извинении.

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

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Моло-
дец!», «Умница!», «Как красиво!»

Примерные темы речевых ситуаций
«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей)
«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции,

в творческой студии)
«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч.

в экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе и др.)
«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) Темы рече-

вых  ситуаций  формулируются  исходя  из  уровня  развития  коммуникативных  и  речевых
умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках лексической
темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на уроках могут
быть организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе»,
«Знакомство в гостях».

Алгоритм работы над темой речевой ситуации.
Выявление  и  расширение  представлений  по  теме  речевой  ситуации.
Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.
Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулиро- 

вание вопросов учителю, одноклассникам.
Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.
Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюже-

121



та игры, его вариативности.

Моделирование речевой ситуации.
Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме

ситуации.

Математика
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 соответ-
ствующих возрасту задач;

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучаю-
щихся с РАС средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей;

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настой-
чивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений плани-
ровать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и само-
контроль.

Пропедевтика.
Свойства предметов

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величи- на),
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 величи-
ны. Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий (ши-
рокий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (ши-
ре, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ши-
рине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты,
глубины,  толщины).  Сравнение  трех-четырех  предметов  по  длине  (ширине,  высоте,  глу-
бине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще);
самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мел-
кий, толстый, тонкий).

Сравнение  двух  предметов  по  массе  (весу):  тяжелый,  легкий,  тяжелее,  легче,  равные,
одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинаково-
го, 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 количе- ства

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 пред-
меты.

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 из- 
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менения объема.
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Положение предметов в пространстве, на плоскости
Положение  предметов  в  пространстве,  на  плоскости  относительно  учащегося,  по  от-

ношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше,
ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над,
под, напротив, между, в середине, в центре.

Ориентировка  на  листе  бумаги:  вверху,  внизу,  справа,  слева,  в  середине  (центре);
верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая,
левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы.

Единицы измерения и их соотношения
Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра,  вчера,  на

следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро.
Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше.
Геометрический материал
Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус.

Нумерация.  Счет  предметов.  Чтение  и  запись  чисел  в  пределах  100.  Разряды.  Пред-
ставление  чисел  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых.  Сравнение  и  упорядочение  чисел,
знаки сравнения.

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. Еди- ница
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 неотрица-
тельных 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 арифме-
тического действия.  Числовое выражение.  Скобки.  Порядок действий.  Нахождение значе-
ния числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислени-
ях  (переместительное  свойство  сложения  и  умножения).  Алгоритмы письменного  сложе-
ния, 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. Про-
стые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие
отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет стоимости (цена, коли-
чество, общая стоимость товара). Составные арифметические задачи, решаемые в два дей-
ствия.

Геометрический материал.  Пространственные отношения.  Взаимное расположе-  ние
предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже,  слева— справа,  сверху— снизу,
ближе— дальше,  между и  пр.).  Геометрические  фигуры.  Распознавание  и  изображе-  ние
геометрических  фигур:  точка,  линия  (кривая,  прямая),  отрезок,  ломаная,  угол,  много-
угольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкну-
тые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница много-
угольника — замкнутая ломаная линия.  Использование чертежных инструментов для вы-
полнения построений.

Измерение  длины  отрезка.  Сложение  и  вычитание  отрезков.  Измерение  отрезков  ло-
маной и вычисление ее длины.

Взаимное  положение  на  плоскости  геометрических  фигур  (пересечение,  точки  пере-
сечения).
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Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар.
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Мир природы и человека
Основная  цель  предмета  «Мир  природы  и  человека»  заключается  в  формировании

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей,
существующих между миром природы и человека.

Курс  «Мир  природы  и  человека»  является  начальным  звеном  формирования  есте-
ствоведческих  знаний,  пропедевтическим  этапом  формирования  у  учащихся  умений
наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром.

Содержание  предмета  предусматривает  знакомство  с  объектами  и  явлениями  окру-
жающего 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 ре- гуляции,
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 воз-

можности 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 взаи-
модействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, иллюстра-
циями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных задач, в
совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций и т.п.;

 закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематиза-
ции знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, комму-
никативной и учебной деятельности;

 постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предме-
та познания, преемственность изучаемых тем.

Основное  внимание  при  изучении курса  «Мир природы и  человека»  уделено  форми-
рованию представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте
человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая направ-
ленность учебного предмета реализуется через развитие способности к использованию зна-
ний о живой и неживой природе, об особенностях человека как биосоциального существа
для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных услови-
ях.

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,  поря-  док
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 сол-
нечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость измене-
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ний в неживой и живой природе, жизни людей (в том числе и по результатам наблюдений).
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Сезонные изменения в неживой природе
Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастани- ем

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. Ранне-
цветущие,  летние и осенние растения.  Увядание и появление растений.  Подкормка птиц.
Весенний сбор веток для гнездования птиц.

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

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года
Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, пого- ды,

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.  Узна-

вание  и  называние  объектов  неживой природы.  Простейшие признаки объектов  неживой
природы по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные свой-
ства  (выделяемые при наблюдении ребенком),  место  в  природе,  значение.  Элементарные
сведения о Земле, как планете, и Солнце – звезде, вокруг которой в космосе двигается Зем-
ля.

Живая природа
Растения

Растения  культурные.  Овощи.  Фрукты.  Ягоды.  Арбуз,  дыня,  тыква.  Зерновые  куль-
туры.  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, сте- бель,

лист, цветок, плод и семена. Первичные представление о способах размножения. Раз- витие
растение из семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана,
использование человеком.

Грибы. Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрас- тания.
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 че- ловека (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  рас-
тениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим растениям,
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правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода за домашни-
ми 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, взрос- лый,

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  по-
лости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека (глаза,
уши, нос, язык, кожа). Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, получе-
ние новых впечатлений). Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение
правил охраны органов чувств, соблюдение режима работы и отдыха. Первичное ознаком-
ление с внутренним строением тела человека (внутренние органы).

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гигие- на
питания  (полноценное  и  регулярное  питание:  овощи,  фрукты,  ягоды,  хлеб,  молочные
продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), про-
гулки 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. Поликли-
ника.  Аптека.  Назначение учреждения.  Основные профессии людей,  работающих в учре-
ждении. Правила поведения в магазине.

Транспорт.  Назначение.  Называние отдельных видов транспорта  (машины легковые и
грузовые,  метро,  маршрутные  такси,  трамваи,  троллейбусы,  автобусы).  Городской  пасса-
жирский транспорт. Транспорт междугородний. Вокзалы и аэропорты. Правила поведения.

Наша  Родина  -  Россия.  Наш  город.  Населенные  пункты.  Столица.  Флаг,  Герб,  Гимн
России.  Президент  России.  Наша  национальность.  Некоторые  другие  национальности.
Национальные  костюмы.  Россия  –  многонациональная  страна.  Праздники  нашей  страны.
Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края. Деньги
нашей страны. Получение и расходование денег.

Безопасное поведение
Предупреждение заболеваний и травм.

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание помеще- ний,
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 вра-
ча) и инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и стир-
ка белья, прием лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов врача из поли-
клиники. 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 поведе- ния

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
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больного.
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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 без-
опасного поведения в общественном транспорте.

Правила  безопасного  использование  учебных  принадлежностей,  инструментов  для
практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса. Правила обращения с горя-
чей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне).

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб.

Музыка
«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с

РАС элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, разви- тия
их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности.

Целью его  является  приобщение  к  музыкальной культуре  обучающихся  с  РАС как  к
неотъемлемой части духовной культуры.

Задачи учебного предмета «Музыка»:
 накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и
доступными исполнительскими умениями);

 приобщение к культурной среде, дающей обучающемусявпечатления от музыкаль-
ного искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению
концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др.;

 развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выде-
ление  собственных  предпочтений  в  восприятии  музыки,  приобретение  опыта  самостоя-
тельной музыкально деятельности;

 формирование простейших эстетических ориентиров и ихиспользование в организа-
ции обыденной жизни и праздника;

 развитие  восприятия,  в  том  числе  восприятия  музыки,  мыслительных  процессов,
певческого голоса, творческих способностей обучающихся.

Коррекционная  направленность  учебного  предмета  «Музыка»  обеспечивается  ком-
позиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью использу-
емых методов. Музыкально- образовательный процесс строится на основе принципа инди-
видуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания,  взаимосвязи обуче-
ния  и  воспитания,  оптимистической перспективы,  комплексности  обучения,  доступности,
систематичности и последовательности, наглядности.
Содержание учебного предмета

В содержание программы входит овладение обучающимися с РАС в доступной для них
форме  и  объеме  следующими  видами  музыкальной  деятельности:  восприятие  музыки,
хоровое пение,  элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах дет-
ского  оркестра.  Содержание  программного  материала  уроков  состоит  из  элементарного
теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных про-
изведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений.

Восприятие музыки
Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; му- зыка

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:
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 овладение умением спокойно слушать музыку,  адекватно реагировать на художе-
ственные  образы,  воплощенные  в  музыкальных  произведениях;  развитие  элементарных
представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений;

 развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произве-
дения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;

 развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произ-
ведения;

 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; разви-
тие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведе-
нии;

 развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание);
 ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных му-

зыкальных коллективах (ансамбль, оркестр);
 знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан,

скрипка и др.)
Хоровое пение.

Песенный  репертуар:  произведения  отечественной  музыкальной  культуры;  музыка
народная и композиторская; детская,  классическая,  современная. Используемый песенный
материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явле-
ния, иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответ-
ствовать 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,  колы-
бельные 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, одновре-
менного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать
дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удер-
живания дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены
дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения рас-
пределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими оттен-
ками (при усилении и ослаблении дыхания);

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

тие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, ин-
тонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие уме-
ния 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 - спо-
собностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии);

 активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интониро-
вания мотива выученных песен в составе группы и индивидуально; -  развитие умения
четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения учителя и ин-
струмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания на
всем диапазоне;
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 развитие  слухового  внимания  и  чувства  ритма  в  ходе  специальных  ритмических
упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем без-
звучной артикуляции в сопровождении инструмента;

 дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки вы-
сокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); раз-
витие 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 пе-
сен 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 педаго-
гом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; разви-
тие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с
сохранением строя и ансамбля;

 развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динами-
ческие оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен;

 пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzo
piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко);

 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, добавоч- 

ная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор).
Игра на музыкальных инструментах детского оркестра.

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композито- 
ров-классиков и современных авторов.

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.

Рисование
Рисование  как  учебный  предмет  направлен  на  формирование  у  обучающихся  с  РАС

знаний об основах изобразительного искусства, оказывает большое значение на их эстети-
ческое развитие.

Название  учебного  предмета  «Рисование»  является  неслучайным,  поскольку  именно
рисунок  является  основой  живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно-прикладного  ис-
кусства. В программу по рисованию включены беседы с обучающимися о содержании про-
изведений изобразительного искусства.

Изобразительная  деятельность  обучающихся  с  РАС обеспечивается  восприятием ими
окружающей реальной действительности, которая становится для них источником не-
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обходимых  впечатлений,  представлений  и  знаний.  Изобразительная  грамотность  делает
представления  обучающихся  более  полными,  четкими,  прочными и  становится  одним из
необходимых условий всестороннего развития их личности.

Основная цель изучения данного предмета заключается в обучении школьников с РАС
элементарным основам рисунка; формировании умений и навыков в рисовании с натуры, по
памяти, по представлению; в развитии зрительного восприятия, умений разли- чать форму,
цвет предметов и их положение в пространстве; обучении умению видеть пре- красное в
жизни и искусстве, а также в развитии умения пользоваться полученными прак- тическими
навыками в повседневной жизни.

Основные задачи изучения предмета:
 воспитание интереса к рисованию и рисункам.
 раскрытие  практического  значения  рисования  в  жизни  человека  и  формирование

умения пользоваться рисунком в трудовой, общественно полезной деятельности.
 воспитание эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, худо-

жественного вкуса.
 формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства

искусствах. Расширение  художественно-  эстетического  кругозора;  - развитие  эмоцио-
нального  восприятия  произведений  искусства,  умения  анализировать  их  содержание  и
формулировать своего мнения о них.

 ознакомление с основными техническими приемами работы с изобразительными ма-
териалами, в том числе и работе в смешанной технике;

 обучение правилам композиции, цветоведения, построения орнамента и др.
 обучение разным видам рисования (рисованию с натуры, тематическому и декора-

тивному рисованию).
 формирование умения создавать простейшие художественные образы в процессе ри-

сования с натуры, по памяти, представлению и воображению.
 воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, вы-

полняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной дея-
тельности (коллективное рисование).

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом их возраст- ных
особенностей, которая предусматривает:

 совершенствование  правильного  восприятия  формы,  строения,  величины,  цвета
предметов, их положения в пространстве;

 развитие умения находить в изображаемом предмете существенные признаки, уста-
навливать сходство и различие между предметами;

 развитие аналитических способностей, операций сравнения, обобщения; формиро-
вание умения ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном выпол-
нении рисунка, контроле своих действий;

 совершенствование ручной моторики; улучшение зрительно- двигательной коорди-
нации путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с при-
менением разнообразного изобразительного материала;

 развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного представления
и воображения.

Подготовительный период обучения
Организация рабочего места: правильно размещать на рабочем столе необходимые для

работы художественные материалы, инструменты и приспособления, аккуратно уби- рать 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 компози-
ции из нескольких объектов;
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 совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геомет-
рической фигуры и т.п.

Различение формы предметов и геометрических фигур  при помощи зрения, осяза-
ния и обводящих движений руки, узнавание и называние основных геометрических фигур и
тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб).

Формирование графических представлений формы предметов и геометрических
фи- гур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, различать круг и овал).

Ориентировка на плоскости листа бумаги: нахождение середины, верхнего, нижне-
го, 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 рас-
ставленным точкам предметов несложной формы по образцу).

 рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых
вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообраз-
ных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клет-
кам 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 штри-
хования (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 бума-
гой, 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 и трафаретами:
 правила обведения шаблонов;
 обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, 

букв, цифр.
Развитие  речи  учащихся  и  обогащение  словаря  за  счет  введения  новых  слов,  обо-

значающих художественные материалы, их свойства и качества; изобразительных средств
(точка,  линия, контур, штриховка и т.д.).  Обозначение словом признаков предметов («ка-
рандаш красный и длинный», «мяч круглый, зеленый» и т.п.).

Обучение композиционной деятельности
Понятие  «композиция».  Элементарные  приемы  композиции  на  плоскости  и  про-

странстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. Опреде-
ление  связи  изображения  и  изобразительной  поверхности.  Композиционный  центр  (зри-
тельный 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, бли-
же - больше, дальше - меньше, загораживания.
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Установление  смысловых  связей  между изображаемыми  предметами.  Главное  и  вто-
ростепенное композиции.

Применение  выразительных  средств  композиции:  контраст  по  величине  (низкое  и
высокое,  большое  и  маленькое,  тонкое  и  толстое),  контраст  по  световой  насыщенности
(темное и светлое). Достижение равновесия композиции с помощью симметрии и т.д. При-
менение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и декоратив-
ном 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.  Влия-  ние
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 призна- ков
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,  зо-
оморфный,  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 цело-
го изображения (реального, сказочного) из частей.

Применение приемов передачи графических образов (человека, дерева, дома, живот- ных,
птиц,  рыб,  предметов  быта,  учебы  и  отдыха)  в  рисовании  с  натуры,  тематическом  и
декоративном рисовании.

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умения пе- 
редавать его в рисунке с помощью красок

Понятие  «цвет».  Цвета  солнечного  спектра  (основные,  составные,  дополнительные).
Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведе-
ния.

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  эмоцио-
нальном  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 промыс-
лов, дизайнеров. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и раз-
личие.

Виды изобразительного искусства:
Рисунок.  Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мел- ки.

Приемы работы с различными графическими материалами. Красота и разнообразие природы,
человека,  зданий,  предметов,  выраженные  средствами  рисунка.  Изображение  де-  ревьев,
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птиц, животных: общие и характерные черты.
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Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов,  выраженные средствами живописи,  Цвет  –  основа  языка живописи.  Об-  разы
природы и человека в живописи.

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Объем
–  основа  языка  скульптуры.  Красота  человека,  животных,  выраженная  средствами
скульптуры.

Художественное конструирование.  Разнообразие материалов для художественного
конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон). Возможности использова-
ния 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).  Разнооб-
разие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, рас-
краска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные об-
разы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произве-
дениями 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.). Ху-
дожники 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, ста-
туэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гра-
нит,  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». Ка- кие
материалы  используют  художники-декораторы.  Произведения  мастеров  расписных
промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.).

Ручной труд
Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятель- ности

в жизни человека.
Огромное  значение  придается  ручному  труду  в  развитии  ребенка,  так  как  в  нем  за-

ложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его обу-
чения и воспитания.

Основная  цель  изучения  данного  предмета  заключается  во  всестороннем  развитии
личности учащегося младшего возраста с РАС в процессе формирования трудовой культу-
ры и подготовки его к последующему обучению в старших классах. Его изучение способ-
ствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, форми-
рованию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельно-
сти.

Задачи изучения предмета:
 формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;
 формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нём человека;
 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно- исторических 

традициях в мире вещей;
 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;
 формирование практических умений и навыков использования различных материа- 

лов в предметно-преобразующей деятельности;
 формирование интереса к разнообразным видам труда;
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 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения,
мышления, речи);

 развитие  умственной  деятельности  (анализ,  синтез,  сравнение,  классификация,
обобщение);

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практиче-
ских умений;

 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, пла-
нирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с по-
ставленной целью);

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными источ-
никами  информации. формирование  коммуникативной  культуры,  развитие  активности,
целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие соци-
ально ценных качеств личности.

Коррекция  интеллектуальных  и  физических  недостатков  с  учетом  их  возрастных
особенностей, которая предусматривает:

 коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и целе-
направленного  воспитания  и  совершенствования  у  них  правильного  восприятия  формы,
строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве,  умения находить в
трудовом  объекте  существенные  признаки,  устанавливать  сходство  и  различие  между
предметами;

 развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобще-
ния;

 совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, по-
следовательном изготовлении изделия;

 коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации пу-
тем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением
разнообразного трудового материала.

Работа с глиной ипластилином
Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина ―

строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. Примене- ние глины
для скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда.  Организация рабочего места при
выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инстру- менты для
работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными способами: кон- структивным,
пластическим,  комбинированным.  Приемы  работы:  «разминание»,  «отщипы-  вание
кусочков пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из пластилина),
«раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина),  «скатывание шара», «раскатыва-
ние шара до овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание»,
«пришипывание», «примазывание» (объемные изделия).  Лепка из пластилина геометриче-
ских тел (брусок,  цилиндр,  конус,  шар).  Лепка из  пластилина,  изделий имеющих прямо-
угольную, 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 при-
родных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. Инструмен-
ты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними.
Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы соединения де-
талей (пластилин, острые палочки).  Работа с засушенными листьями (аппликация, объем-
ные изделия).  Работа с  еловыми шишками.  Работа с  тростниковой травой. Изготовление
игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные из-
делия).
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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 рабо-
ты 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. По-

рядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигу-
рации;

 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 ножни- 
цами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез
по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогну- 
той линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предме-
тов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Спо- 
собы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметрич- 
ное 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 ладо- нях
бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  Конструирование из бумаги и картона (из
плоских деталей; на основе геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коро- бок).
Соединение  деталей  изделия.  Клеевое  соединение.  Правила  работы  с  клеем  и  кистью.
Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (ще-
левой замок).

Картонажно-переплетные  работы  Элементарные  сведения  о  картоне  (применение
картона). Сорта картона. Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспо-
собления. 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. Свой- ства

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 строч-

кой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с пе- ревивом»,
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
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приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с
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нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашива-
ние, 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  (заклад-  ки,
кухонные предметы, игрушки).

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплете- ния).
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. Ра-
бота с тесьмой. Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). Ре-
монт  одежды.  Виды  ремонта  одежды  (пришивание  пуговиц,  вешалок,  карманом  и  т.д.).
Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком).

Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки.
Работа с древесными материалами

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и
«древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными
материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура).

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (за- чистка
напильником, наждачной бумагой).

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка точил-
кой).

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных за-
готовок 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», «сгиба- ние»,
«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 (плос-
когубцы, 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 пря-
мым углом». Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц,
зверей, человечков.

Работа с металлоконструктором
Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор

деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки,
винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка).
Соединение планок винтом и гайкой.

Комбинированные работы с разными материалами
Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин, природные матери- алы;

бумага,  пластилин;  бумага,  нитки;  бумага,  ткань;  бумага,  древесные материалы;  бума-  га
пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, скорлупа ореха.

Физическая культура
Физическая  культура  является  составной  частью  образовательного  процесса  обуча-
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ющихся с РАС. Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие
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и лечебно-оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется
комплексно, и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, тру-
довым обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой категории обуча-
ющихся к самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает положительные
качества личности, способствует социальной интеграции школьников в общество.

Основная  цель  изучения  данного  предмета  заключается  во  всестороннем  развитии
личности обучающихся с РАС в процессе приобщения их к физической культуре, коррек-
ции  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 освое- 

ния доступных видов спортивно-физкультурной деятельности;
 формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических

упражнений;
 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни;
 поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне;
 формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических све-

дений по физической культуре;
 воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями;
 воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), 

навыков культурного поведения.
Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает:
 обогащение чувственного опыта
 коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;
 формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной дея- 

тельности.
Содержание программы отражено в разделах: «Знания о физической культуре»,

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Игры». Каждый из перечислен-
ных 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 словес-

ную инструкцию учителя;
 самостоятельное выполнение упражнений;
 занятия в тренирующем режиме;
 развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атле-

тики,  формирование двигательных умений и навыков через  ознакомление с  элементами
спортивных и подвижных игр.
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Знания о физической культуре
Чистота  одежды  и  обуви.  Правила  утренней  гигиены  и  их  значение  для  человека.

Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала,
снарядов.  Значение физических упражнений для  здоровья  человека.  Формирование поня-
тий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осан- ка.
Физические  234  качества.  Понятия  о  предварительной  и  исполнительной  командах.
Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. Поня-
тия: физическая культура, физическое воспитание.

Гимнастика
Теоретические  сведения.  Одежда  и  обувь  гимнаста.  Элементарные  сведения  о  гим-

настических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: ко-
лонна,  шеренга,  круг.  Элементарные сведения о правильной осанке,  равновесии.  Элемен-
тарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигатель-
ных способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики.

Практический материал.
Построения и перестроения.
Упражнения без предметов (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 мышц ног; 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 метани- ях.

Правила  поведения  на  уроках  легкой  атлетики.  Понятие  о  начале  ходьбы  и  бега;  озна-
комление учащихся с 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 физиче-
ских 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.
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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
(вы-  бор  места,  взаимодействие  с  партнером,  236  командой  и  соперником).
Элементарные  све-  дения  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.

2.1. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

2.1.1. Пояснительная записка

Согласно требованиям Стандарта, программа коррекционной работы создается при
организации обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с ограниченными
возможностями здоровья. Она направлена на обеспечение коррекции недостатков в физиче-
ском и/или психическом развитии детей и оказание помощи детям в освоении
Образователь- ной программы.

Программа  коррекционной работы предусматривает  индивидуализацию специаль-
ного сопровождения обучающегося с РАС. Содержание программы коррекционной работы
для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребно-
стей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.

Программа коррекционной работы в рамках ФАОП НОО для обучающихся с РАС
(ва- риант 8.1) включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное
содер- жание.

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы комплексной
помощи обучающимся с РАС в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в
физическом  и  (или)  психическом  и  речевом  развитии  обучающихся,  их  социальная
адаптация.

Направления и содержание программы коррекционной работы реализуются во вне-
урочное время в объеме не менее 5 часов.

Цель программы: создание системы комплексного психолого–педагогического со-
провождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с РАС, учитывающего их осо-
бые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и дифферен-
цированного подхода в образовательном процессе.

Задачи программы коррекционной работы определены в соответствии с ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО РАС:

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, обусловлен-
ных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и
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пси- хическом развитии;
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической

помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможно-
стей обучающихся с РАС в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии;

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуаль-  ных и групповых занятий с учетом индивидуальных и типологических
особенностей психо- физического развития индивидуальных возможностей обучающихся с
РАС;

 реализация системы мероприятий посоциальной адаптации обучающихся с РАС;
 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС консультатив-

ной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам,
связанным с воспитанием и обучением их детей.

Принципы реализации программы коррекционной работы для детей с РАС
выстра- иваются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:

принцип приоритетности интересов  обучающегося определяет отношение к ре-
бенку с РАС работников организации, призванных оказывать каждому школьнику помощь
в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей на основе эмоцио-
нального контакта, практического взаимодействия и совместного осмысления
происходящих событий;

принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспи-
тательной работы: целей и задач, направлений и содержания, форм, методов и приемов ор-
ганизации, взаимодействия участников;

принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем
протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности;

принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекци-
онной работы с учетом особых образовательных потребностей и возможностей психофизи-
ческого развития обучающихся с РАС;

принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств обеспечивает
взаимодействие специалистов психолого – педагогического и медицинского блоков в дея-
тельности по комплексному решению задач коррекционно – воспитательной работы;

принцип сотрудничества с семьёй основан на признании семьи как важного участ-
ника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ре-
бенка и успешность его интеграции в общество.

Коррекционная работа осуществляется в форме внеурочной организации деятельно-
сти обучающихся начальной школы, как часть системы образовательного процесса. Вне-
урочная деятельность является обязательной частью учебного плана, формируемой
участни- ками образовательного процесса.

В процессе коррекционно – развивающей работы с учащимися с РАС используются
следующие формы и методы:

 индивидуальные и групповые занятия;
 метод визуальной поддержки;
 метод подсказки;
 социальные истории;
 метод видеомоделирования;
 система поощрений.

2.1.2. Направления коррекционно-развивающей работы

Значительной части обучающихся с РАС доступно и показано образование,
соотноси- мое по уровню «академического» компонента с образованием сверстников, не
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имеющих ограничений по возможностям здоровья, получаемое в совместной с ними среде
обучения в те же календарные сроки. Инклюзия в наибольшей степени целесообразна для
обучающихся с РАС, имеющих формально сопоставимый с нормой уровень психоречевого
развития;  она  является  оптимальной  в  том  случае,  если  до  поступления  в  школу
обучающийся имел опыт посещения занятий в группе сверстников.

Вместе с тем, даже имея высокие интеллектуальные способности, обучающиеся с
РАС для успешного освоения начального образования в условиях инклюзии нуждаются в
систе-  матической психолого-педагогической и организационной поддержке,
обеспечивающей удо-  влетворения  их  особых  образовательных  потребностей,  которая
реализуется  на  основе  раз-  рабатываемой  для  каждого  обучающегося  индивидуальной
программы коррекционной ра- боты.

Основные принципы формирования программы коррекционной работы с обучающи- 
мися с РАС заключаются в следующем:
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 необходимость постепенного, индивидуально дозированного введения
обучающегося  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  педагогического  работника,  должна  быть  подключена  дозированная  и
временная помощь тьютора;

 в связи с трудностями формирования учебного поведения у обучающегося с РАС в
начале обучения он должен быть временно обеспечен дополнительными занятиями с педа-
гогическим работником по отработке форм адекватного учебного поведения, умения всту-
пать в коммуникацию и регулироваться во взаимодействии с педагогическим работником,
адекватно воспринимать похвалу и замечания;

 необходимость постепенного перехода от индивидуальной инструкции к фронталь-
ной, специального внимания к выбору для обучающегося места в классе, где он будет более
доступен организующей помощи педагогического работника;

 значимость для обучающегося с РАС четкой и осмысленной упорядоченности вре-
менно-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, индивиду-
альной коррекционной помощи в освоении основной программы;

 необходимость оказания специальной помощи в упорядочивании и осмыслении
усва- иваемых на уроках знаний и умений, не допускающего их простого механического
накопле- ния;

 необходимость специальной коррекционной работы по развитию вербальной комму-
никации обучающихся с РАС, возможности вести диалог, делиться с другими своими мыс-
лями, впечатлениями, переживаниями;

 развитие внимания к близким взрослым и одноклассникам, оказание специальной
по-  мощи  в  понимании  происходящего  с  другими  людьми,  их  взаимоотношений,
переживаний;

 создание условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоциональ-
ного комфорта, упорядоченности и предсказуемости происходящего;

 необходимость специальной установки педагогического работника на развитие эмо-
ционального контакта с обучающимся, совместное осмысление происходящих событий;

 поддержание в обучающемся с РАС уверенности в том, что его принимают, ему сим-
патизируют, в том, что он успешен на занятиях; трансляция этой установки
одноклассникам  обучающегося с РАС с подчеркиванием его сильных сторон.
Демонстрация симпатии к нему  педагогическими  работниками  через  свое  отношение  в
реальном поведении.

Для успешного обучения в условиях инклюзии обучающийся с РАС требует индиви-
дуального подхода:

 при организации и подаче учебного материала в условиях фронтальных и индивиду-
альных занятий должны учитываться особенности усвоения информации и специфика
выра- ботки навыков при аутизме;

 при организации самостоятельного выполнения обучающимся с РАС учебных зада-
ний на классных занятиях должны использоваться виды заданий, поддерживающие и орга-
низующие его работу;

 при оценке меры трудности задания и учебных достижений обучающегося
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).
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При выраженности проблем с освоением АООП НОО или трудностей, связанных с
развитием социально бытовых навыков, навыков коммуникации, ориентировки в происхо-
дящем, восприятии заданий и инструкций педагога во фронтальном режиме, в образова-
тельный маршрут ребенка с РАС подключается специалист сопровождения – тьютор. Эта
помощь может быть дозирована и ограниченная во времени.

При  возникновении  трудностей  в  освоении  обучающимися  с  РАС  содержания
АООП НОО педагог-дефектолог может оперативно дополнить структуру программы кор-
рекционной  работы  соответствующим  направлением  работы,  которое  будет  сохранять
свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений.

Одним из специалистов, обеспечивающих развитие и коррекцию коммуникативной
функции  речи  ребенка  с  РАС,  является  учитель-логопед,  способствующий  освоению
АООП НОО. Коррекционно-развивающие занятия проходят как в индивидуальном, так и
групповом режиме.

Оказание помощи в развитии жизненной компетенции ребенка с РАС:
 развитие адекватных представлений о себе, осмысление, упорядочивание и

дифференциация собственного жизненного опыта;
 овладение социально-бытовыми умениями, навыками;
 овладение навыками коммуникации;
 дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации;
 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту

системы ценностей и социальных ролей.
Основными аспектами психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса являются:
 учет интересов ребенка, его особенностей развития и психологических 

особенностей, индивидуальный подход;
 вариативность траекторий психолого-педагогического сопровождения в 

соответствии со стартовыми возможностями обучающихся;
 информирование родителей о динамике развития ребенка в результате психолого-

педагогического сопровождения.
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание:
Диагностическая работа:

 обеспечивает проведение комплексных обследований детей с РАС;
 рекомендации по образовательному маршруту ребенка с РАС;
 контроль и анализ результатов коррекционной работы.

Коррекционно  развивающая работа включает:
 подбор оптимальных для развития ребёнка с РАС коррекционных

программ/методик,  методов  и  приёмов  обучения  в  соответствии  с  его  особыми
образовательными потребностями;

 организацию  и  проведение  специалистами  службы  ППС  индивидуальных  и
групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на преодоление нарушений
развития  и  трудностей  обучения  (учителя-логопеда,  учителя-дефектолога,  педагога-
психолога);

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного  процесса,  направленное  на  формирование  универсальных  учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии;

 коррекцию и развитие высших психических функций;
 развитие  и  коррекцию  социально-эмоциональных  и  коммуникативных  навыков,

социально-бытовых компетенций детей с РАС;
 устранение нежелательных форм поведения детей с РАС;
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 социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах;

 общеоздоровительные мероприятия.
Консультативная работа включает:

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса;

 консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и 
приёмов работы с обучающимся;

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
обучения ребёнка с РАС;

 консультирование родителей (законных представителей) по результатам проводимой
коррекционно-развивающей работы, социализации обучающихся.

Информационно  просветительская работа направлена:
 на  разъяснительную  деятельность  по  вопросам,  связанным  с  особенностями

образовательного  процесса  для  данной  категории  детей,  со  всеми  участниками
образовательного  процесса —  обучающимися,  их  родителями  (законными
представителями), педагогическими работниками;

 проведение тематических мероприятий для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей развития детей с РАС;

 на оптимизацию взаимодействия всех участников образовательного процесса;
 на  выстраивание  конструктивного  взаимодействия  семьи  и  образовательной

организации;
 на повышение психолого-педагогической компетентности родителей.

Механизмы реализации программы

ются:
Основными механизмами реализации коррекционно-развивающей работы явля-

Междисциплинарное взаимодействие специалистов Центра комплексного
психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающее системное сопровождение 
детей с РАС в образовательном процессе.

Использование в коррекционно-развивающей работе комплексных образовательных 
программ развития и коррекции нарушений в развитии ребёнка с РАС.

Специально организованная работа с родителями (законными представителями).
Таблица 10.

Междисциплинарное взаи-
модействие специалистов

Реализация коррекционно–развивающей программы уча-
щегося с РАС всеми специалистами
Обсуждение и выработка индивидуального образователь-
ного маршрута сопровождения учащегося с РАС в рамках
работы ПМПк. Динамическое наблюдение за
результатами  и эффективностью  реализации
индивидуального образова-
тельного маршрута.
Участие в методических объединениях, круглых столах, се-
минарах специалистов.

Взаимодействие  специали-
стов с организациями и
орга-  нами государственной
вла-  сти, связанными  с
решением  вопросов

образования,

Сотрудничество с: 
ПМПК г. Саратова
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охраны здоровья социальной
защиты и поддержки обуча-
ющихся с РАС
Социальное партнёрство Сотрудничество по вопросам развития, социализации, здо-

ровьесбережения,  социальной адаптации и  интеграции в
обществе:
с организациями дополнительного образования культуры,
физической культуры и спорта, социальной сферы.
Со средствами массовой информации (телекомпании го-
рода и округа).
С общественными объединениями инвалидов, с негосудар- 
ственными организациями в решении вопросов социальной
адаптации и интеграции в общество обучающихся с РАС.
С родителями в решении вопросов их развития, социализа- 
ции, здоровьесбережения, социальной адаптации и инте-
грации в общество.

Функции учителя и специалистов психолого-педагогического сопровождения при 
оказании поддержки обучающимся с РАС

В междисциплинарную команду, осуществляющую психолого-педагогическое
сопро- вождение ребенка с РАС, помимо учителя входят следующие специалисты: педагог-
психо- лог,  учитель-логопед,  учитель-дефектолог,  социальный педагог,  тьютор,  педагоги
дополни-  тельного  образования.  Все  коррекционные  мероприятия  и  мероприятия  по
адаптации ре- бенка к школе вырабатываются и согласуются всей командой специалистов
на ПМПк и должны быть направлены на достижение общих целей,  наиболее важных в
конкретный пе- риод.

Основным специалистом, осуществляющим постоянное и непрерывное наблюдение,
обучение и воспитание ребенка с РАС, является учитель. Поэтому именно учитель прини-
мает окончательное решение при постановке коллегиальных коррекционных и
образователь-  ных  задач,  стратегиям  сопровождения  и  оказания  комплексной  помощи
детям с РАС и их родителям (законным представителям).

Педагог-психолог  формирует у ребенка с РАС навыки взаимодействия с детьми и
взрослыми, развивает коммуникативные навыки, проводит мероприятия по профилактике и
коррекции дезадаптивного поведения, проводит работу по коррекции нарушений в
развитии познавательной сферы и т.д.

Учитель-дефектолог является специалистом, который имеет специальные знания
по организации работы с детьми с РАС, и его помощь направлена на освоение АООП НОО.
Этот  специалист обеспечивает грамотную профессиональную поддержку не только
ученику, но и  методическую  поддержку  учителю  класса.  Он  осуществляет  помощь  в
адаптации  учебных,  дидактических  материалов  и  образовательной  среды.
Дефектологическая помощь оказыва- ется до тех пор, пока обучающийся с РАС не сможет
овладевать учебными навыками, необ- ходимыми для освоения АООП НОО.

Важнейшей первостепенной задачей учителя-логопеда является формирование ком-
муникативной функции речи, развития понимания речи и способности элементарного рече-
вого обращения. Коррекция других речевых нарушений (традиционная логопедическая ра-
бота с учётом специфики аутистических расстройств) начинается по мере становления ком-
муникативной функции. Исключительно важную роль в коррекционной работе по развитию
речи при РАС играют формирование целенаправленного поведения, произвольности (в от-
ношении внимания, предметных действий, речи, поведения и т.д.), развитие общей и
тонкой моторики.
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Функции социального педагога – осуществление взаимодействия с семьей ребенка,
консультирование по организационным вопросам при его обучении, контроль за соблюде-
нием прав ребенка в семье и школе. На основе результатов социально-педагогической диа-
гностики социальный педагог определяет потребности ребенка и его семьи в сфере
социаль- ной поддержки, а также направления помощи в адаптации ребенка в школе.

Необходимость сопровождения тьютором, особенно в адаптационный период, опре-
деляется специфическими особенностями конкретного ребенка. В функции тьютора входит:

 помощь в организации поведения ребенка на уроке:
 направление внимания обучающегося на учителя, на доску, в рабочую тетрадь;
 предоставление ребенку подсказок при выполнении фронтальных инструкций и 

учеб- ных заданий;
 помощь в выполнении последовательности необходимых действий;
 участие в работе по коррекции нежелательного поведения;
 оказание помощи при взаимодействии со сверстниками;
 организация поведения в ходе режимных моментов.

Как правило, необходимость сопровождения ребенка тьютором, а также период
этого  сопровождения  указываются  в  рекомендациях  ПМПК.  После  окончания
диагностического  периода  решение  о  необходимости  сопровождения  ребенка  тьютором
может быть принято на школьном консилиуме.

2.1.3. Содержание программы коррекционной работы

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной дея-
тельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.

Значительной части детей с РАС доступно и показано образование, соотносимое по
уровню «академического» компонента с образованием сверстников, не имеющих ограниче-
ний по возможностям здоровья, получаемое в совместной с ними среде обучения в те же
календарные сроки. Инклюзия в наибольшей степени целесообразна для детей с РАС,
имею- щих формально сопоставимый с нормой уровень психоречевого развития и является
опти- мальной в том случае, если до поступления в школу ребенок имеет опыт подготовки к
ней в группе детей.

Вместе с тем, даже имея высокие интеллектуальные способности, эти дети для
успеш-  ного  освоения  начального  образования  в  условиях  инклюзии  нуждаются  в
систематической  психолого-педагогической и организационной поддержке,
обеспечивающей удовлетворения  их  особых  образовательных  потребностей,  которая
реализуется  на  основе  разрабатываемой  для  каждого  обучающегося  индивидуальной
программы коррекционной работы.

Содержание программы
Диагностический модуль
Диагностическая работа – обеспечивает выявление особенностей развития и

здоровья обучающихся с РАС с целью создания благоприятных условий для овладения ими
содержа- нием основной общеобразовательной программы:

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
 ранняя (с первых дней пребывания учащегося с РАС в образовательном учреждении)

диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля;
 определение зоны ближайшего развития учащегося, выявление его резервных воз-

можностей;
 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей уча-

щихся с РАС;
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 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
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 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка;
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка;
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка с РАС различными
специалистами.

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет
трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности мо-
гут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в
различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину
и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу,
логопеду).

Зона ответственности специалистов

Урочная форма работы: учитель, тьютор: наблюдение за учениками на уроке,
ана-  лиз  ошибок  в  домашней  и  классной  работе,  выявление  первичных  трудностей  в
обучении, опрос родителей, изучение педагогической документации.

Внеурочная форма работы: тьютор, учитель, учитель-логопед, учитель-
дефекто- лог, педагог-психолог:

 наблюдение за детьми в процессе досуговой, спортивной и художественной деятель-
ности, во время свободного общения со сверстниками. Наблюдение за ребенком с целью
уточнения социальной ситуации развития;

 прогнозирование возникновения трудностей при обучении, определение причин и
ме-  ханизмов уже возникших учебных проблем. Беседа с родителями, сбор
анамнестических дан- ных;

 постановка окончательного заключения и разработка основных направлений работы
на консилиуме педагогов и медицинского персонала школы. Беседа с родителями с целью
уточнения социальной ситуации развития, условий социального развития, обеспеченности
социально-правовой защищенности ребенка в семье;

 разработка мероприятий для включения в программу социально-педагогического со-
провождения обучающегося.

Таблица 11.
Содержание диагностической работы специалистов ППС

№ Категория
специали- 

ста
Содержание работы Методики

Педагог-
психолог

Выявление специфики
развития ребенка с РАС, отра-
жающее ключевые особенно-
сти формирования эмоцио-
нально – волевой сферы, по-

строение предположения о
ме- ханизмах преведших к

дан- ному варианту
дизонтогенеза. Выявление

эмоцио- нально –
аффективных и лич-

ностных особенностей.
Определение  возмож-

ностей  и  способностей  ре-

В ходе диагностической работы
с детьми с РАС используется инстру-
ментарий:

Н.Я.  Семаго  методика  «Эмоцио-
нальные лица»;

Цветовой тест Люшера (для иссле-
дования  особенностей  эмоциональ-
ного состояния);

Р. Тэммл, М.Дорки «Уровень эмо-
циональной  приспособленности  ре-
бенка с РАС к эмоциональным ситуа-
циям»;

Проективная  методика  «Моя  се-
мья», схема наблюдения (выявление
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бенка.
Контроль  динамики

развития ребенка с РАС,
опре- деление эффективности
в кор-
рекционной помощи ребенку
с РАС.

эмоционально – поведенческих про- 
блем).

Учитель -
логопед

Прогноз вероятных труд-
ностей в обучении, определе-
ние уровня речевого развития
и коммуникативных навыков.

Основными методами диагностики яв-
ляются  наблюдение,  беседа,  эксперт-
ная оценка, анализ продуктов детской
деятельности, тестовые задания.
Диагностические  методики  речевого
развития разработаны на основе мето-
дик:

С.Д.Забрамная.  От  диагностики  к
развитию:  материалы  для  психолого-
педагогического  изучения  детей.
Москва, 1998.;

О.Б.Иншакова. Альбом логопеда. -
Москва,1998.;

Р.И.Лалаева,  Н.Р.Серебрякова.
Нарушение речи и их коррекция у де-
тей с ЗПР.- Москва, 2004;

А.В.Хаустов.  Формирование навы-
ков речевой коммуникации у детей с
расстройствами аутистического спек-
тра. Москва, 2010.

Учитель -
дефектолог

Выявление уровня раз-
вития функциональных навы-
ков, уровня усвоения учебных
навыков с целью разработки и
дальнейшей коррекции инди-
видуального  коррекционно-
развивающего маршрута.

Наблюдение в ходе занятий, беседа,
экспертная  оценка,  анализ  продуктов
детской деятельности,  тестовые зада-
ния.

Альбом  обследования  психофизиче-
ского развития обучающихся 1-5 клас-
сов.

Социаль- 
ный педагог

Изучение условий, спо-
собствующих  эмоциональ-
ному благополучию ребенка с
ОВЗ,  и  оказание  социально-
педагогической  помощи  его
родителям  (законным  пред-
ставителям).

Анкетирование родителей (законных 
представителей).

Посещение семьи ребенка. 
Наблюдение, беседы.

Коррекционно  развивающий модуль включает организацию и проведение индиви-
дуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на преодоление
нарушений развития и трудностей обучения обучающихся с РАС (учителя-логопеда, педа-
гога-психолога, учителя-дефектолога, социального педагога).

Структура каждого занятия включает вводную, основную и заключительную часть.
Вводная часть состоит из ритуала приветствия и игры разминки, проведение которой
создает позитивный эмоциональный настрой. В основной части проводятся дидактические
игры,  коррекционно-развивающие  упражнения,  способствующие  развитию  внимания  и
памяти  учащихся,  пространственного  восприятия  и  воображения,  а  также  основ
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логического мыш- ления. Заключительная часть включает ритуал прощания.
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Занятия проводятся специалистами по плану, составленному в соответствии с про-
граммой индивидуального развития ребенка, разработанной психолого-медико-педагогиче-
ским консилиумом. Занятия проводятся 2–3 раза в неделю за счет часов «коррекционно-
раз-  вивающего направления» внеурочной деятельности. Продолжительность групповых
занятий  40  минут,  индивидуальных  –  20  минут.  В  определенных  случаях,  согласно
принципу заме- щающего развития, существует возможность возврата (при необходимости)
на предыдущий этап работы.

Зона ответственности специалистов
Урочная форма работы: учитель, тьютор: индивидуальный подход на уроке, под-

бор специальных заданий, адаптация заданий для выполнения коррекционных задач, орга-
низация и контроль межличностных отношений, дополнительная помощь на уроке.

Внеурочная форма работы: тьютор, учитель, учитель-логопед, учитель-
дефекто- лог, педагог-психолог:

 закрепление и развитие результатов коррекционной работы специалистов;
 создание специальной и стимулирующей среды;
 формирование адекватного отношения ребенка к собственным коммуникативным 

трудностям;
 построение коррекционно-развивающего пространства в соответствии со сложной 

структурой нарушения в развитии учащегося;
 построение плана коррекции проблемного поведения обучающегося.

Таблица 12.
Содержание коррекционно-развивающей работы специалистов ППС

№ Категория
специали-
ста

Направления
работы

Содержание работы

Учитель Достижение обучаю-
щимися  с  РАС  пла-
нируемых  результа-
тов  освоения  АООП
НОО

 Наблюдение за учениками во время
учеб-  ной  и  внеурочной  деятельности
(ежедневно);

 поддержание постоянной связи с учите-
лями-предметниками,  педагогами-психологами,
медицинским работником, администрацией, ро-
дителями (законными представителями);

 составление  психолого-педагогической
характеристики  учащихся  с  РАС при  помощи
методов  наблюдения,  беседы,  эксперименталь-
ного обследования, где отражаются
особенности  его  личности,  поведения,
межличностных  отно-  шений  с  родителями  и
одноклассниками,  уро-  вень и особенности
интеллектуального развития  и  результаты
учебы,  основные  виды  трудностей  при
обучении ребенка;

 составление  индивидуального  маршрута
сопровождения учащихся (вместе с педагогом-
психологом  и  учителями-предметниками),  где
отражаются пробелы знаний и намечаются пути
их ликвидации, способ предъявления учебного
материала, темп обучения, направления коррек-
ционной работы;
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 контроль успеваемости и поведения уча-
щихся  в  классе;  формирование  комфортного
микроклимата в классе;

 ведение  документации  (психолого-педа-
гогические дневники наблюдения за учащимися
и др.);

 организация  внеурочной  деятельности,
направленной на развитие познавательных
инте-
ресов учащихся, их общее развитие.

1 Педагог-
психолог

Создание  педагоги-
ческих  условий  для
развития  эмоцио-
нального,  социаль-
ного  и  интеллекту-
ального  потенциала
ребенка с РАС, фор-
мирование  его  лич-
ностных качеств.

 Содействие  полноценному  личностному
развитию обучающегося  с РАС с  учетом его
актуальных и потенциальных возможностей,
тем  самым обеспечивая  полноту  процесса  его
адап- тации и социализации;

 формирование умений управлять эмоци-
ями и регулировать свое поведение с тем, чтобы
в дальнейшем ребенок мог правильно строить
свои взаимоотношения с окружающими;

 устранение вторичных личностных реак-
ций,  обусловленных эмоциональными наруше-
ниями, такими, как агрессивность, повышенная
возбудимость, мнительность;

 минимизирование стереотипного поведе-
ния;

 уменьшение  общего  фона  сенсорного  и
эмоционального дискомфорта, снижение тре-
воги и страхов.

2 Учитель -
логопед

Реализация коррек- 
ционно-развиваю- 
щей программы, со-
ставленной с учетом
возраста, особенно-
стей развития обуча-
ющегося, структуры
дефекта.  
Данное направление

реали- 
зуется через выбор 
методик и приемов; 
организацию и про- 
ведение специально
организованных 
групповых и индиви-
дуальных занятий по
коррекции речевых
нарушений, опреде- 
лённых для каждого
обучающегося на ос-
новании рекоменда-
ций  

 Формирование  и  развитие  фонемати
ческого слуха и фонематического
восприятия, обучение грамоте: формирование
правильного типа физиологического и речевого
дыхания,  направленной воздушной струи;
коррекция про-  содической стороны речи;
знакомство с буквами  Русского  алфавита,
овладение навыками смыс- лового чтения.

 Формирование  и  развитие  лексико-
грамматического  строя  речи,  связной  речи:
формирование, обогащение и активизация сло-
варного запаса,  формирование грамматических
категорий словоизменения и словообразования;
формирование и развитие связной речи.

 Развитие  моторики,  графомоторных
навыков  (кинезиотерапия):  развитие  подвиж-
ности органов артикуляционного аппарата, ми-
мической моторики,  тонкой моторики пальцев
рук и общей моторики; формирование
простран-  ственной  ориентировки  (ориентация
на соб- ственном теле, в пространстве комнаты,
на листе  бумаги),  графомоторных  навыков;
запланиро-  вано освоение 2 комплексов
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территориаль- ной
психолого-ме-

дико-педагогической

упражнений кине-
зиотерапии.  Основные  направления  данных

комиссией (ТПМПК)
и  индивидуальной
программой  реаби-
литации  или  абили-
тации инвалида
(ИПРА).

упражнений: развитие общей двигательной ко-
ординации, формирование межфункциональных
связей, осмысление собственных переживаний.

 Развитие  коммуникативных  навыков:
создание условий, обеспечивающих мотивацию
к речевому общению, стимулирование речевой
активности;  формирование  диалоговых  навы-
ков:  «выступать»  в  различных  коммуникатив-
ных ролях: «говорящего» и «слушающего»; по
развитию  навыков  общения  с  взрослыми  и
сверстниками; развитию навыков общения в со-
циально  значимых  ситуациях;  использование
средств альтернативной коммуникации (пикто-
граммы, карточки PEKS).

3 Учитель -
дефектолог

Сенсорное развитие  Развитие  моторики,  графомоторных
навыков; тактильно-двигательное восприятие;

 кинестетическое  и кинетическое  разви-
тие;

 восприятие формы, величины, цвета;
кон- струирование предметов;

 развитие  зрительного  восприятия;  вос-
приятие особых свойств предметов через раз-
витие осязания, обоняния, барических ощуще-
ний, вкусовых качеств;

 развитие слухового восприятия.
 Формируемые навыки и умения:
 проводить  линии  различной  конфигурации;

штриховка, обводка, раскрашивание);
 пользоваться линейкой;
 правильно писать буквы, цифры;
 формирование  навыка  чтения  глобальным

методом, правильно воспроизводить слова и фразы
вслух (или подбирать карточки, соответствующие
прочитанным словам), на письме;

 умение узнавать форму, величину и цвет и
со- относить их с реальными предметами;

 формирование навыков и умений социально-
бытовых компетенций, например, подбирать необ-
ходимые  предметы  (одежду  по  сезону,  возрасту,
продукты питания и т.п.) в соответствии с услови-
ями; сравнение предметов;

 умение  застегивать-расстегивать  пуговицы,
молнии, липы, шнуровать и т.п.;

 работать с учебными принадлежностями (ин-
струментами, спортивным инвентарем) и организо-
вывать рабочее место.
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Формирование про-
странственно-вре- 
менных отношений

 Восприятие  пространства.  Знание  ча-
стей  собственного  тела;  пространственные
направления,  связанные с  собственным телом;
различение пространственных представлений от
себя; определение взаимоотношений двух пред-

метов  (употребление  предлогов  с  простран-
ственным значением). Пространственная ориен-
тировка  (схема  собственного  тела).  Простран-
ственная ориентировка (ориентирование в окру-
жающем мире). Формирование представлений о
себе. Пространственная ориентировка (ориенти-
рование на плоскости). Пространственная ори-
ентировка (употребление предложных
конструк- ций).

 Восприятие  времени.  Формирование  у
детей  временных  понятий  и представлений.
Сутки. Части суток. Работа с графической моде-
лью  «Сутки».  Последовательность  событий
(смена времени суток).  Вчера,  сегодня, завтра.
Дни недели. Времена года.

Формируемые навыки и умения:
 передвигаться по школе,  находить нуж-

ный кабинет,  другие  необходимые помещения
по инструкции педагога и самостоятельно;

 определять  последовательность  предме-
тов и действий;

 умение  найти  начало-середину-конец
строки,  последовательность  строк,  расположе-
ние на строке;

 умение правильно надеть одежду и
обувь; Восприятие времени:
 формирование у детей временных поня-

тий и представлений. Сутки. Части суток.
Работа  с  графической  моделью  «Сутки».
Последова- тельность событий (смена времени
суток).  Вчера,  сегодня,  завтра.  Дни  недели.
Времена года;

 определять: время года и их признаки;
 определять «сегодняшнюю» дату;
 ориентироваться  в  последовательности

суток (вчера-сегодня-завтра);
 составлять режим дня по часам и следо-

вать ему;

Формирование  ком-
муникативных навы-
ков

 Формирование базовых коммуникатив- 
ных функций;

 формирование социоэмоциональных
навыков;

 формирование диалоговых навыков.
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Развитие  познава-
тельной  деятельно-
сти

 Анализировать и сравнивать предметы
по  одному  из  указанных  признаков:  форма,
вели- чина, цвет;

 различать и называть основные цвета;
 развитие  мыслительных  операций:

сравнение, обобщение, анализ, синтез, класси-
фикации,  установление  элементарных  при-
чинно-следственных связей;

 составлять предмет из определенного ко-
личества (в соответствии с возможностями ре-
бенка) неравных частей;

 зрительно определять и называть отличи-
тельные и общие признаки двух предметов;

 классифицировать предметы и их изобра-
жения по признаку соответствия знакомым сен-
сорным эталонам,  делать  простейшие обобще-
ния; классифицировать геометрические фигуры;

 запоминать  предъявляемое  количество
предметов, картинок (в соответствии с возмож-
ностями ребенка), удерживать их в памяти и
вос- производить по требованию педагога;

 находить  и  называть  закономерность  в
расположении  предметов,  достраивать  логиче-
ский ряд в соответствии с заданным принципом,
самостоятельно составлять элементарную зако-
номерность.

Формируемые навыки и умения:
 составлять алгоритм деятельности;
 правильно подсчитывать и использовать

денежные средства;
 умение  устанавливать  причинно-след-

ственные  связи  (в  соответствии  с  возможно-
стями  ребенка)  на  уроках  и  в  повседневной
жизни;

 составление рассказа по серии сюжетных
картинок.

4 Социаль- 
ный педа-
гог

Оказание  индивиду-
альной  помощи  ре-
бенку с РАС

 Помощь  в  адаптации  к  среде  здоровых
сверстников;

 выявление  (совместно  с  психологом)
уровня его эмоциональное напряжение, уровень
тревожности, зону ближайшего развития.

 помощь в организации летнего отдыха и
оздоровления детей с РАС.

Работа с классным 
коллективом

 Объяснять здоровым сверстникам, что 
ученик с РАС является равным участником об-
разовательного процесса.

Работа с семьей ре- 
бенка с РАС

 Правовое  консультирование  родителей,
содействие в оказании материальной и бытовой
помощи, оказание помощи родителям во
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взаимо-
действии с различными центрами и учреждени-
ями.

Взаимодействие  с
различными  субъек-
тами  оказания  по-
мощи  детям-инвали-
дам  и  различными
представителями  об-
щественных органи-
заций.

Оказание помощи в составлении планов соци-
ально-педагогической реабилитации
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В соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ обязательным элементом структуры
АООП НОО является «Коррекционно-развивающая область», реализующаяся через содер-
жание коррекционных курсов:

«Формирование коммуникативного поведения»
(фронтальные и индивидуальные занятия).

Основные задачи реализации содержания:
Формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми.
Коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и

личностного развития, дезадаптивных форм поведения.
Развитие  коммуникативных навыков  обучающихся,  формирование  средств  невер-

бальной и вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной и вне-
школьной деятельности.

«Музыкально-ритмические занятия»
(фронтальные занятия).

Основные задачи реализации содержания:
 Эстетическое воспитание, развитие эмоционально-волевой и познавательной сферы,

творческих возможностей обучающихся, обогащение общего и речевого развития,
расшире- ние кругозора.

 Развитие восприятия музыки.
 Формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных

движе-  ний  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 му- зыку.

 Формирование умений эмоционально,  выразительно и ритмично исполнять музы-
кальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под
аккомпанемент учителя.

Развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в
му- зыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе при реализации
сов- местных проектов со сверстниками.

«Социально-бытовая ориентировка»
(фронтальные занятия).

Основные задачи реализации содержания:
 Практическая подготовка к самостоятельной жизнедеятельности.
 Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, об-

ществе.
 Становление гражданской идентичности, воспитание патриотических чувств.
 Накопление опыта социального поведения.
 Развитие морально-этических представлений и соответствующих качеств личности.
 Формирование культуры поведения, его саморегуляции. Формирование знаний о ре-

чевом этикете, культуры устной коммуникации в условиях активизации речевой деятельно-
сти.

 Формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми.
 Развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения

раз- личных поручений, связанных с бытом семьи. Формирование элементарных знаний о
тех- нике безопасности и их применение в повседневной жизни.

Знакомство с трудом родителей и других взрослых. Формирование элементарных
эко- номических и правовых знаний, необходимых для жизнедеятельности
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Содержание консультативной работы специалистов ППС

По результатам психолого-педагогического обследования и по запросу родителей
(за- конных представителей) обучающихся с РАС проводится социально-психологическое
кон-  сультирование,  которое,  как  правило,  бывает  индивидуальным,  хотя  может
проводиться и в групповой форме.

Важнейшими этапами консультирования являются:
 выявление уровня понимания родителями (законными представителями) характера

трудностей ребёнка т уровня адаптации семьи к этой ситуации;
 внесение ясности в факты;
 информирование семьи. На этом этапе переходит не только передача информации

се- мье, но и проверка того, что и как восприняли родители (законные представители) на
преды- дущих этапах работы.

Зона ответственности специалистов
Урочная форма работы: учитель, тьютор: Просветительские беседы с учащимися 

в целях воспитания толерантного отношения к людям с особенностями в развитии.
Внеурочная форма работы: тьютор, учитель, учитель-логопед, учитель-дефекто- 

лог, педагог-психолог:
 просветительская беседа с родителями;
 оказание помощи педагогам и родителям в вопросах образования обучающегося с

аутизмом;
 подготовка и включение родителей в решение коррекционно-развивающих задач.
 лекции, индивидуальные и групповые беседы для родителей и педагогов с целью 

ока- зания помощи в формировании социальных навыков обучающихся.
Таблица 13.

Содержание консультативной работы
№ Категория 

специалиста
Содержание работы Формы работы

Педагог-пси- 
холог

Разрабатывает рекомендации в соответ- 
ствии с возрастными и индивидуально – ти-
пологическими особенностями детей; 
проводит практические мероприятий с пе- 
дагогами и родителями по вопросам разви- 
тия ребенка с РАС; помогает в разрешении
проблемных ситуаций.

 Индивидуальные 
консультации с родите- 
лями;
 консультации с пе-

дагогами  по  вопросам
развития ребёнка с РАС

Учитель - ло- 
гопед

Обеспечивает  непрерывность  специаль-
ного  сопровождения  детей  с  расстрой-
ствами аутистического спектра и их семей
по  вопросам  реализации  дифференциро-
ванных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции и разви-
тия речи и социализации обучающихся;
поддерживает контакт с родителями, пери-
одически информируя их о динамике
устра- нения недостатков речи, занимается
их про- свещением по вопросам коррекции
речи;  работает  в  постоянном
сотрудничестве  с  администрацией
образовательного  учре-
ждения.

 Индивидуальные 
консультации с родите- 
лями;
 консультации с пе-

дагогами  по  вопросам
коррекции  речи  уча-
щихся.
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Учитель - де- 
фектолог

Обеспечивает  непрерывность  специаль-
ного сопровождения детей с
расстройством  аутистического  спектра  и
их  семей  по  во-  просам  реализации
дифференцированных  психолого-
педагогических условий обуче-
ния, воспитания, коррекции, развития и со-
циализации обучающихся.

 Консультативная 
помощь семье в вопросах
выбора стратегии воспи-
тания и приемов коррек-
ционного обучения ре-
бенка с РАС

Социальный 
педагог

Повышение  правовой,  психолого–педаго-
гической  грамотности  родителей  (закон-
ных представителей) детей с РАС.
оказание  помощи  педагогам  в  развитии
навыков  формирования  психологического
комфорта  при  взаимодействии  с  родите-
лями (законными представителями) детей
с РАС.

 Консультации  по
вопросам  воспитания,
профессиональной ориен-
тации,  социальной  адап-
тации, внешкольной
заня- тости;
 выявление  интере-

сов и склонностей,
запись  в кружки и
секции, кон-
троль посещения.

Содержание информационно-просветительской работы специалистов ППС

Информационно-просветительская работа предусматривает:
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам
образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки
в развитии), их ро- дителям (законным представителям), педагогическим работникам, —
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с
ограниченными воз- можностями здоровья;

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Зона ответственности специалистов

Урочная форма работы: учитель, тьютор: Информационная поддержка учеников.
Использование средств ИКТ.

Внеурочная форма работы: тьютор, учитель, учитель-логопед, учитель-дефекто- 
лог, педагог-психолог:

 информационная поддержка учеников и родителей, в том числе средствами ИКТ.
 трансляция педагогического опыта.

Таблица 14.

Содержание информационно-просветительской работы
№ Категория 

специалиста
Содержание работы Формы работы
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Педагог-пси- 
холог

Повышение  педагогической
компетенции  родителей  и
педагогов по вопросам вос-
питания и обучения ребенка
с РАС.

 Беседы: коллективные
и индивидуальные Родительские собра-
ния в нетрадиционной форме: тренинг,
круглый стол, «родительская гостиная»;

 про-
ведение  совместных  с  родителями
праздников, конкурсов, развлечений.

Учитель –
логопед

Осуществление  разъясни-
тельной  деятельности  в  от-
ношении педагогов и роди-
телей  по  вопросам,  связан-
ным  с  особенностями  осу-
ществления процесса обуче-
ния  и  воспитания  обучаю-
щихся  с  расстройствами
аутистического спектра, вза-
имодействия с педагогами и
сверстниками,  их  родите-
лями (законными представи-
телями).

 Проведение  тематических  вы-
ступлений для педагогов и родителей
по  разъяснению  индивидуально-
типологи-  ческих особенностей
различных катего- рий детей;

 оформление  информационных
стендов;

 консультирование  педагогов  в
ходе  педсоветов,  семинаров,  круглых
столов,  индивидуальных консультаций
и т.д.

Учитель-де- 
фектолог

Различные формы просвети-
тельской  деятельности,
направленные  на  разъясне-
ние  участникам  образова-
тельного процесса –
обучаю-  щимся  (как
имеющим,  так  и  не
имеющим  недостатки  в
развитии), их родителям (за-
конным  представителям),
педагогическим работникам
– вопросов, связанных с
осо-  бенностями
образователь- ного процесса
и  сопровож-  дения данной
категории де-
тей.

 Лекции,  беседы,  информацион-
ные стенды, печатные материалы;

 проведение  тематических  вы-
ступлений  для  родителей  (законных
представителей) по разъяснению инди-
видуально-типологических  особенно-
стей детей с расстройством аутистиче-
ского спектра.

Социальный 
педагог

Привлечение  внимания  об-
щественности  к  проблемам
семей с детьми с РАС; фор-
мирование толерантного от-
ношения в школе к детям –
инвалидам, детям с ограни-
ченными   возможностями
здоровья.

 Лекции, беседы, информацион- 
ные стенды, печатные материалы.

2.1.4. Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы

Расстройства аутистического спектра относят к первазивным нарушениям, которые
охватывают все сферы развития ребенка. Эти нарушения препятствуют развитию таких де-
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тей, их социализации и обучению в образовательных организациях. Даже при
благоприятных  вариантах расстройства, когда наблюдается интеллектуальная
«сохранность» ребенка, отме- чаются трудности в усвоении коммуникативных, социально-
бытовых, моторных, учебных навыков и навыков социализации. Для разработки программы
необходимо  выявить  уровни  сформированности  навыков  в  следующих  сферах:
коммуникация,  социально-бытовые  навыки,  социализация,  моторные  навыки,
познавательная деятельность, учебные навыки.
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Таблица 15.

Сферы
Группы 
навыков

Содержание

Коммуникация Рецептивные
навыки

Умение слушать, понимать услышанное и выполнять
инструкцию.

Экспрессив- 
ные навыки

Вербальные и невербальные навыки устной коммуни- 
кации, использование абстрактных понятий, вербали-
зация мыслей.

Письменные
навыки

Навыки чтения и письма.

Социально-быто- 
вые навыки

Личные
навыки

Личная гигиена, самообслуживание, забота о соб-
ственном здоровье.

Бытовые
навыки

Помощь по ведению домашнего хозяйства (уборка,
приготовление блюд, уход за одеждой).

Навыки соци- 
ального пове-
дения

Навыки поведения в общественных местах, в том 
числе с точки зрения личной безопасности. Умение
пользоваться телефоном, обращение с деньгами.

Социализация Межличност- 
ное взаимо-
действие

Распознавание  и  выражение  эмоций.  Подражание.
Навыки установления контакта в социально-приемле-
мых формах. Дружеские отношения. Позитивное вос-
приятие окружающих. Принадлежность и общение в
социальных группах. Способность следовать школь-
ному регламенту.

Игры, органи-
зация  само-
стоятельной
деятельности

Игры,  хобби,  просмотр  телепередач.  Совместное  с
другими времяпрепровождение. Умение делиться, со-
трудничать с другими.

Навыки со-
трудничества

Следование общественным правилам и нормам, в том
числе соблюдение этикета. Проявление ответственно-
сти перед другими, умение контролировать собствен-
ное поведение. Умение хранить секреты.
Способность
к групповому обучению.

Моторные 
навыки

Общая мото-
рика

Координация, дифференциация движений тела. При-
седания, ходьба, бег, прыжки, игровая активность, со-
блюдение музыкально-ритмического рисунка; двига-
тельное подражание.

Мелкая мото-
рика

Манипуляции с предметами, графические навыки,
конструктивная деятельность руками и пальцами рук.

Зрительно- 
двигательное 
подражание

Проводить  линии  различной  конфигурации:  штри-
ховка, обводка, раскрашивание; пользоваться линей-
кой; правильно писать буквы, цифры; собирать кон-
структор, шнуровать и т.д.
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Познавательная 
деятельность

Навыки  вос-
приятия пред-
метов  и  явле-
ний окружаю-
щей  действи-
тельности

Узнавать форму, величину и цвет и соотносить их с
реальными предметами; находить сходства и
различия  предметов и явлений (по цвету, форме,
размеру,  базо-  вому  понятию,  функциональному
назначению и т.д.).

Навыки  вос-
приятия  про-
странства  и
времени

Передвигаться по зданию, находить нужный кабинет,
другие необходимые помещения по инструкции и са-
мостоятельно;  определять  последовательность  пред-
метов  и  действий;  находить  начало-середину-конец
строки,  последовательность строк,  расположение на
строке; правильно надевать одежду и обувь; Опреде-
лять:  время  года  и  их  признаки;  определять  «сего-
дняшнюю» дату; ориентироваться в последовательно-
сти  суток  (вчера-сегодня-завтра);  составлять  режим
дня по часам и следовать ему.

Навыки  мыс-
лительной де-
ятельности

Составлять рассказ по серии картинок; составлять ал-
горитм  деятельности;  выделять  существенные  при-
знаки объектов и явлений окружающей действитель-
ности, объяснять свой выбор.

Усвоение про-
граммного мате-
риала

Математиче-
ские навыки

Сравнивать предметы по количеству; выполнять
арифметические действия; решать задачи.

Навыки чте-
ния

Читать текст; конструировать фразы различными спо-
собами.

Навык право- 
писания, син-
таксис и грам- 
матика

Различать понятия «звук», «буква», «слог», «слово»,
«предложение», «текст». Правильно использовать на
письме орфограммы; выполнять анализ морфологиче-
ского состава слова по схеме.

Результативность сформированности навыков в данных сферах оценивается по баль-
ной системе. Определенное количество баллов соответствует определенному уровню сфор-
мированности умений и навыков:

 сформирован;
 сформирован частично, требуется постоянная помощь постороннего человека;
 сформирован частично, учащийся пользуется пошаговой инструкцией;
 не сформирован, требуется постоянная физическая подсказка;
 не сформирован, требуется образец выполнения.

Таблица 16.
Уровни сформированности умений и навыков

Сформирован

Сформирован частично Не сформирован

требуется посто-
янная помощь
постороннего

человека

учащийся поль-
зуется пошаго-
вой инструк-

цией

требуется по-
стоянная физи-

ческая под-
сказка

требуется обра- 
зец выполнения

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл

73-90 55-72 37-54 19-36 1-18
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2.1.5. Взаимодействие с родителями (законными представителями)

Вовлечение родителей в процесс обучения и коррекционно-развивающей работы – 
необходимое условие эффективной помощи детям с РАС.
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Цель работы с родителями – повышение родительской компетентности для реше- 
ния проблем обучения, воспитания и развития ребенка, эффективного взаимодействия се- 
мьи и школы.

Основные задачи работы с родителями:
 Получение достоверной информации об особенностях и уровне развития ребенка.
 Формирование адекватных детско-родительских отношений.
 Формирование у родителей навыков работы с ребенком с целью их генерализации 

в условиях повседневной жизни.
 Информационная поддержка по вопросам обучения и воспитания ребенка.
 Психологическая поддержка.

Взаимодействие с родителями начинается до того, как ребенок с РАС приходит в
школу. На первой встрече специалисты получают информацию об особенностях поведения
ребенка в повседневной жизни, об условиях, в которых он живет. Заполняются анкеты и
дру- гие документы на ребенка.

Работа с родителями включает:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с учащимся с расстройством аутистического спектра, единых для всех участников об-
разовательного процесса;

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционного обучения ребенка с РАС

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам
образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в
развитии),  их  ро-  дителям  (законным  представителям),  педагогическим  работникам  –
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения данной
категории детей;

 проведение тематических выступлений для родителей (законных представителей) по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей детей с расстройством аутисти-
ческого спектра;

 обеспечивает  непрерывность  специального  сопровождения  детей  с  расстройством
аутистического спектра и их семей по вопросам реализации дифференцированных психо-
лого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся.

Работа с родителями направлена:
 на оптимизацию взаимодействия всех участников образовательного процесса
 на выстраивание конструктивного взаимодействия семьи и образовательной органи-

зации
 на повышение психолого-педагогической компетентности родителей.

При работе с родителями используются различные формы и методы.
На начальных этапах работы с ребенком используется метод анкетирования,

опроса. Основная задача метода – сбор адекватной информации об особенностях и уровне
развития  ребенка,  его  интересах,  характере и  способах  взаимодействия  с окружающим
миром.  На  ос-  нове  результатов  анкетирования  совместно с  родителем разрабатывается
индивидуальная  коррекционная программа, осуществляется постановка наиболее
актуальных целей работы с ребенком.

На последующих этапах обучения с помощью анкетирования осуществляется оценка
динамики результатов оказываемой коррекционной помощи. Участие родителей детей с
РАС  в  образовательном  процессе,  оценке  качества  оказываемой  помощи  является
независимой (экспертной) оценкой результатов проведенной коррекционно-развивающей
работы педаго- гов в течение учебного года.
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Эффективными формами работы с родителями являются: индивидуальное и группо-
вое  консультирование,  занятия  в  триаде  педагог-ребенок-родитель,  детско-родительские
группы, родительский клуб, совместные досуговые мероприятия.

Таблица 17.
Формы взаимодействия с родителями (законными представителями)

Мероприятия 
для родителей

Содержание работы

Беседа, анкетирование Сбор информации об особенностях ребенка, актуаль-
ных проблемах ребенка и его семьи в вопросах воспитания ре-
бенка с РАС

Индивидуальные кон-
сультации специалистов

 ознакомление итогов обследования ребенка с РАС;
 обсуждение актуальных проблем и трудностей 

ребенка с РАС при обучении в школе, стратегии их 
преодоления;

 тематические и индивидуальные консультации и реко-
мендации;

Родительский клуб
«Школа эффективного 
ро- дителя»

В соответствии с планом работы на год

Совместные занятия со
специалистами

 участие в коррекционно-развивающих занятиях;
 закрепление полученных навыков дома

Участие в разработке
АОП для ребенка с РАС

 активный участник при подборе специальных условий;
 составление режимных моментов;
 согласование внеурочной деятельности;

2.1.6. Оценка достижения планируемых результатов освоения программы 
коррекционной работы обучающимися с ОВЗ, имеющих РАС

Оценка результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекционной ра-
боты, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответ-
ствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

Оценка результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекционной ра-
боты опирается на следующие принципы:

дифференциация оценки  достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС;

динамичности оценки  достижений, предполагающей изучение изменений психиче-
ского и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
обучающихся с РАС;

единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения
обучаю-  щимися с РАС программы коррекционной работы, выступает наличие
положительной дина-  мики обучающихся в интегративных показателях, отражающих
успешность достижения об-  разовательных  достижений  и  преодоления  отклонений
развития.

Оценка результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекционной ра-
боты осуществляется с помощью мониторинга. Мониторинг, обладая такими характеристи-
ками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие
обратной  связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых
результатов осво- ения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить, в
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случае необходимо- сти, коррективы в ее содержание и организацию.
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В целях оценки результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекцион-
ной работы в КУ НОСШ используется вводная, текущая (по необходимости) и итоговая ди-
агностики:

вводная диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых обра-
зовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень
разви- тия интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь;

текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего
времени обучения обучающегося на начальной ступени образования по запросу педагогов,
родителей (законных представителей). При использовании данной формы мониторинга ис-
пользуется диагностика интегративных показателей, состояние которых позволяет судить
об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже
незна- чительной положительной динамики) обучающихся с РАС в освоении планируемых
резуль-  татов  овладении  программой  коррекционной  работы.  Данные  диагностики
выступают в ка- честве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии:
продолжения реа- лизации разработанной программы коррекционной работы или внесения
в нее определенных корректив;

целью  итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание
учебного  года,  окончание  обучения  при получении начального  образования),  выступает
оценка достижений обучающегося с  РАС в соответствии с  планируемыми результатами
освоения обучающимися программы коррекционной работы.

Организационно-содержательные характеристики вводной, текущей и итоговой диа-
гностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и
индивиду-  альных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых
образовательных потребно- стей.

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения
про-  граммы коррекционной работы обучающегося с согласия родителей (законных
представите-  лей) направляются на психолого-медико-педагогический консилиум для
внесения корректив  в содержание программы коррекционной работы, либо решения
вопроса для направления на психолого-медико-педагогическую комиссию.

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися
программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных пред-
ставителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным
показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния
нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-
познавательной деятельности, но и повседневной жизни.

Результаты освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы не
вы-  носятся  на  итоговую  оценку.  Заключения  специалистов  ППС  отражаются  в
соответствую- щих разделах индивидуальной диагностической / речевой карты.

2.1.7. Требования к условиям реализации программы

Психолого-педагогическое обеспечение
 Комплектование классов, организация работы педагогов в соответствии с требовани-

ями СанПин;
 оптимальный режим учебных нагрузок;
 вариативные формы получения образования и специализированной помощи в 

соот- ветствии с рекомендациями ЦПМПК;
 коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса;
 учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
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 индивидуально-ориентированная система оценивания учащихся с РАС: при оценке
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меры трудности задания и учебных достижений ребенка учитывается специфика
проблем его искаженного развития, парадоксальности освоения простого и сложного при
аутизме;

 при организации и подаче учебного материала в условиях фронтального и индивиду-
ального обучения учитываются особенности усвоения информации и специфика выработки
навыков при аутизме.

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
 использование современных педагогических технологий для оптимизации

образова- тельного процесса, повышения его эффективности, доступности;
 введение в содержание обучения специальных разделов, отсутствующих в

содержа- нии образования нормально развивающегося сверстника;
 применение визуальной поддержки для самостоятельного выполнения заданий уча-

щимся; адаптация учебного материала; применение элементов Прикладного анализа пове-
дения;

 применение эмоционально-уровневого подхода, DIR/FLOORTIME («Детская 
пло- щадка»), программы TEACCH, коммуникационной системы обмена 
изображениями – PECS, Монтессори-педагогики,

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
нару- шения развития ребёнка;

 комплексное сопровождение обучающегося (индивидуальные и групповые 
коррек- ционные занятия);

 укрепление физического и психического здоровья детей с РАС;
 профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучаю- щихся;
 соблюдение санитарно - гигиенических правил и норм;
 участие всех детей с РАС в воспитательных, культурно - развлекательных, 

спор- тивно -оздоровительных и иных досуговых мероприятиях школы.

Программно-методическое обеспечение
 использование коррекционно - развивающих программ, диагностического и коррек- 

ционно - развивающего инструментария;
 разработка индивидуальной образовательной программы для удовлетворения 

особых образовательных потребностей детей с РАС;
 использование авторских программ, дидактических и методических пособий, разра- 

батываемых специалистами;
 использование переводных программ и методик зарубежных авторов.

Кадровое обеспечение
 соответствие занимаемой должности уровню квалификации;
 владение знаниями и методами из смежных с педагогикой областей: дефектологии,

психологии, нейропсихологии учителями начальных классов;
 повышение  профессионального  уровня  специалистов  в  рамках  школы  (ПМПк,

методические объединения, взаимопосещение уроков/занятий, анализ проблемных случаев,
просмотр и анализ видеоматериалов);

 прохождение курсов повышения квалификации по профилю;
 обучение современным методам работы с детьми с РАС;
 участие и организация семинаров, мастер-классов, конференциях регионального и меж-

дународного уровня.

Материально-техническое обеспечение
Ориентировано на обеспечение надлежащей материально-технической базы,

позволяющей создать адаптивную, образовательную среду для детей с РАС:
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 учебные кабинеты;
 кабинет педагога-психолога;
 кабинет учителя – логопеда;
 кабинет учителя-дефектолога;
 кабинет социального педагога;
 кабинет социально-бытовой ориентировки;
 зал адаптивной физкультуры;

Информационное обеспечение
 сайт образовательного учреждения;
 электронное пособие «Диагностическая работа в работе с детьми РАС»;
 тренажеры для развития познавательных процессов;
 использование аудиоматериала для релаксации («Голоса птиц», «Звуки природы» и

т.д.);
 диски по подготовке к школе, по развитию интеллекта, с играми по обучению

чтению (5-7  лет),  с  уроками математики  для  дошкольников  (5-7  лет),  с  развивающими
методиками для младших школьников и старших дошкольников;

 электронные приложения к учебникам по предметам для каждого класса;
 электронные задания по развитию психических процессов, разработанные педагогом;
 электронные задания по закреплению программного материала, разработанные педа-

гогом;
 развивающие компьютерные игры;
 специальные компьютерные логопедические игры: «Игры для Тигры», «Учимся

гово- рить правильно» и др.

2.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

2.2.1. Пояснительная записка

Рабочая программа воспитания МОУ  СОШ  №3  им.  В.Н.  Щеголева  (далее  -
Программа  воспитания)  разработана  в  соответствии  с  федеральной  об-  разовательной
программы начального общего образования, основывается на единстве и пре- емственности
образовательного процесса всех уровней общего образования

Программа воспитания предназначена для планирования и организации системной
воспитательной деятельности в образовательной организации, разрабатывается и утвержда-
ется с участием коллегиальных органов управления образовательной организацией:
советом  родителей  (законных  представителей),  реализуется  в  единстве  урочной  и
внеурочной дея- тельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками
образовательных от-  ношений,  социальными  институтами  воспитания,  предусматривает
приобщение  обучаю-  щихся  с  ОВЗ  к  российским  традиционным  духовным  ценностям,
включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в
российском обществе на ос- нове российских базовых конституционных норм и ценностей;
историческое  просвещение,  формирование  российской  культурной  и  гражданской
идентичности обучающихся.

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный,
организаци- онный.

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за
ис-  ключением  целевого  раздела,  может  изменяться  в  соответствии  с  особенностями
образова- тельной организации, образовательного процесса в тот или иной период.
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2.2.2. Целевой раздел

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работ-
ники образовательной организации, обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные представи-
тели), представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного про-
цесса. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют пре-
имущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в
образовательной организации определяется содержанием российских базовых
(гражданских,  национальных)  норм  и  ценностей,  которые  закреплены  в  Конституции
Российской Федера-  ции. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание
воспитания обучающихся  с  ОВЗ.  Вариативный  компонент  содержания  воспитания
обучающихся включает духовно- нравственные ценности культуры, традиционных религий
народов России.

Воспитательная деятельность в МОУ СОШ №3 им. В.Н. Щеголева и осуществляется
в  соответствии  с  приоритетами  государственной  политики  в  сфере  воспитания.
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие
высоконравственной  личности,  разделяющей  российские  традиционные  духовные
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализо- вать свой
потенциал в  условиях современного общества,  готовой к  мирному созиданию и защите
Родины.

Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации:
 создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе соци-

окультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;

 формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, чело-
веку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культур-
ному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе
и окружающей среде.

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации:
 усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые

вы- работало российское общество (социально значимых знаний);
 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, тради-

циям (их освоение, принятие);
 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультур-

ного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения
по-  лученных знаний; достижение личностных результатов освоения АООП НОО в
соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО включают осознание
российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и
инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному
самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельно-
сти, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения
к себе, окружающим людям и жизни в целом.

Воспитательная  деятельность  в  образовательной  организации  планируется  и  осу-
ществляется  на  основе  аксиологического,  антропологического,  культурно-исторического,
системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов
воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей
и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности,
инклюзив- ности.
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Направления воспитания

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности
образова- тельной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:

 гражданское  воспитание:  формирование  российской гражданской идентичности,
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источ-
нику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государствен-
ности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и
полити- ческой культуры;

 патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему
народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование
рос-  сийского  национального  исторического  сознания,  российской  культурной
идентичности;

 духовно-нравственное  воспитание:  воспитание  на  основе  духовно-нравственной
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традици-
онных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, спра-
ведливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе
россий-  ских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам
отечественного и мирового искусства;

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и
эмоцио-  нального благополучия: развитие физических способностей с учетом
возможностей и состо-  яния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и
социальной среде, чрезвычай- ных ситуациях;

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам
труда  (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение
профессии, лич- ностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в
российском обще-  стве,  достижение  выдающихся  результатов  в  профессиональной
деятельности;

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры,
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских
традиционных духовных ценностей,  навыков охраны,  защиты,  восстановления природы,
окружающей среды;

 ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других
лю- дей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом
лич- ностных интересов и общественных потребностей.

Целевые ориентиры результатов воспитания

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных
программ начального, общего образования установлены в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры
результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых
должна  быть  направлена  деятельность  педагогического  коллектива  для  выполнения
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием
воспи-  тания обучающихся на основе российских базовых (гражданских,
конституциональных) цен-  ностей,  обеспечивают  единство  воспитания,  воспитательного
пространства.

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образова-
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ния:
1. Гражданско-патриотическое воспитание.
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Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Ро-
дине - России, ее территории, расположении.

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, прояв-
ляющий уважение к своему и другим народам.

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного
края, своей Родины - России, Российского государства.

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России,
своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества,
проявляющий к ним уважение.

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в об-
ществе, гражданских правах и обязанностях.

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в доступной
по возрасту социально значимой деятельности.

2. Духовно-нравственное воспитание.
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности.
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность

и достоинство каждого человека.
Доброжелательный,  проявляющий  сопереживание,  готовность  оказывать  помощь,

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим
людям, уважающий старших.

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам,
осо- знающий ответственность за свои поступки.

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного
пространства  России,  имеющий  первоначальные  навыки  общения  с  людьми  разных
народов, вероиспове- даний.

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, рус- 
ского языка, проявляющий интерес к чтению.

3. Эстетическое воспитание.
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, твор- 

честве людей.
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной куль-

туре.
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной дея-

тельности, искусстве.
4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия.
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информаци-
онной среде.

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного по-
ведения в быту, природе, обществе.

Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия
физкультурой и спортом.

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей
психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста.

5. Трудовое воспитание.
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.
Проявляющий интерес к разным профессиям.
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Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельно-
сти.

6. Экологическое воспитание.
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

лю- дей на природу, окружающую среду.
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, прино- 

сящих вред природе, особенно живым существам.
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.

7. Ценности научного познания.
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоя-

тельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объек-

тах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке,
научном знании.

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления
опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания.

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности

Направления воспитательной деятельности представлены по модулям. В каждом мо-
дуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы. Каждый из модулей
обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями
воспитания.

Модуль     «Урочная     деятельность»      
Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках мак-

симально допустимой учебной нагрузки) предусматривает:
 максимальное  использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебных

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-
нравствен-  ных  и  социокультурных  ценностей,  российского  исторического  сознания  на
основе  истори-  ческого просвещения; подбор соответствующего содержания уроков,
заданий, вспомогатель- ных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам,
модулям  целевых  ориентиров  результатов  воспитания,  их  учет  в  определении
воспитательных задач уроков, занятий;

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей те-
матики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целе-
выми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной
деятельности;

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения,
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;
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 применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирую-
щих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность
приоб-  рести  опыт  ведения  конструктивного  диалога;  групповой  работы,  которая  учит
строить  от-  ношения  и  действовать  в  команде,  способствует  развитию  критического
мышления;

 побуждение обучающихся с ОВЗ соблюдать нормы поведения, правила общения со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу
общеобразователь-  ной  организации,  установление  и  поддержку  доброжелательной
атмосферы;

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспе-
вающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями,
даю- щего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, плани-
рование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направлен-
ности.

Модуль     «Внеурочная     деятельность».      
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспече-

ния индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими
курсов внеурочной деятельности, занятий в объединениях дополнительного образования, в
группе продленного дня:

Спектр курсов внеурочной деятельности, общеразвивающих программ дополнитель-
ного образования, реализуемых в образовательной организации:

Таблица 18.

Модуль     «Классное     руководство»      
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида пе-

дагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания
и социализации обучающихся, предусматривает:

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической
направленности;

 инициирование  и  поддержку  классными  руководителями  участия  классов  в  об-
щешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их под-
готовке, проведении и анализе;

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся сов-
местных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, спо-
собностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять довери-
тельные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование,
внеучеб-  ные  и  внешкольные  мероприятия,  экскурсии,  празднования  дней  рождения
обучающихся, классные вечера;

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в
выработке таких правил поведения в образовательной организации;

 изучение особенностей личностного развития обучающихся, их физического и
психи- ческого здоровья путем наблюдения за их поведением, в специально создаваемых
педагоги-  ческих  ситуациях,  в  играх,  беседах  по  нравственным  проблемам;  результаты
наблюдения  сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, с педагогом-
психологом, социаль- ным педагогом;

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем
(налаживание  взаимоотношений  с  одноклассниками  или  педагогами,  успеваемость  и
другое),  совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через
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частные беседы индиви-  дуально  и  вместе  с  их  родителями,  с  другими обучающимися
класса;

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в
которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения;

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на
формирова- ние единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение
и (или) раз- решение конфликтов между учителями и обучающимися;

 проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, инте-
грации воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-пред-
метников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать
обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родитель-
ских собраниях класса;

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование ро-
дителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в це-
лом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в ре-
шении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации;

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к
ор-  ганизации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и
общеобразовательной организации;

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий.
Модуль     «Основные     школьные     дела»      
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:

1. Общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные,
литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными
празд- никами, памятными датами, в которых участвуют все классы:

День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из
торжественной линейки и тематических классных часов.

Организация предметных декад/недель: декада филологии (русского языка, литера-
туры, английского языка); неделя предметов общественно-научного цикла (окружающий

мир, история, обществознание, география); неделя физической культуры и спорта; декада
математики.

Неделя науки. Традиционный фестиваль проектов, в виде научно-практической кон-
ференция содействует пропаганде научных знаний, ориентации и привлечению учащихся к
научному творчеству и исследовательской работе, способствует развитию умений и
навыков проектной деятельности, обмену опытом;

«Прощание с Азбукой» – традиционная церемония в первых классах, формирующая
ценностное отношение к чтению, как источнику знаний.

«Лучший ученик года» – конкурс, который проводится в целях выявления наиболее
значительных учебных достижений учащихся школы, развития интеллектуальных, познава-
тельных способностей, расширения кругозора учащихся, а также формирования навыков
коллективной работы в сочетании с самостоятельностью учащихся, творческого усвоения и
применения знаний;

Неделя осени – традиционный фестиваль, включающий в себя конкурс чтецов стихо-
творений об осени, осеннюю ярмарку, спортивный марафон.

Концерты детского творчества к праздникам – День учителя, День матери,
Междуна-  родный женский день. Позволяют детям проявить свои таланты, приобрести
опыт выступле-  ния  на  публику,  способствует  развитию  позитивных  межличностных
отношений между пе- дагогами, учащимися и их родителями.

«Новогодний калейдоскоп» – общешкольное коллективное творческое дело, состоя-
щее из серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя игрушка»
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(сне-  жинка,  символ  года  и  пр.),  акция  «Новогодние  узоры»  (украшение  классных
кабинетов)  и  КДТ  (проходит  в  форме  игры  по  станциям,  каждая  из  которых  имеет
«новогоднюю»  тема-  тику  познавательной,  спортивной,  художественной,  творческой
направленности).  Игра  направлена  на  поддержку  участия  в  совместной  продуктивной
деятельности, развитие диа- логического общения, создание условий для эмоционального
отношения к познавательной деятельности, игровому поведению.) Это КТД способствует
развитию сценических навыков, проявлению инициативы, формированию навыков и опыта
самостоятельности,  ответствен-  ности,  коллективного  поведения;  чувства  доверия  и
уважения  друг  к  другу,  улучшения  вза-  имосвязи  родителя  и  ребёнка,  педагогов  и
учащихся;

Праздник прощания с начальной школой «Последний звонок» - формирует
нравствен-  ное отношение к школе, уважительное отношение к труду учителя,
способствует мотивации учения;

Большой семейный фестиваль.
2. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, цен-

ностных отношений к миру, Родине, родному краю создание условий для приобретения
опыта деятельного выражения собственной гражданской позиции, участие во
всероссийских  акциях,  посвященных  значимым событиям  в России,  мире,  социальные
проекты  в образова-  тельной  организации,  совместно  разрабатываемые  и  реализуемые
обучающимися  и  педаго-  гическими работниками, в том числе с участием социальных
партнеров, комплексы дел бла- готворительной, экологической, патриотической, трудовой
и другой направленности:

Фестиваль дружбы народов. Формирует толерантное сознание учащихся, знакомит с
разнообразием национально-этнических культур России, ХМАО, воспитывает уважение к
людям разных национальностей, укрепляет единство, дружбу среди учащихся в классе, об-
ществе; создает условия для реализации творческих способностей участников.

Вахта памяти – проводится учащимися 4 классов в день вывода войск из
Афганистана и накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне;

Познавательно-игровой проект «Люби и знай свой край родной». Проходит в виде
игр-квестов, викторин, интеллектуальных игр, КТД. В ходе подготовки дети знакомятся с
историей округа, города, его этническим составом, природой и самобытностью.

Интерактивно-игровой проект «Я – гражданин России». В ходе мероприятий дети

узнают государственные, окружные городские символы, историю государства и права, ос-
новы правоведения учатся применять основы правоведения в повседневной жизни.

Цикл дел, посвящённых Дню Победы (классные часы в течение года по знаменатель-
ным датам Великой Отечественной войны, участие учащихся в возложении цветов, акции
«Бессмертный полк»; выставки конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…».

Фестиваль военно-патриотической песни;
Смотр строя и песни;

3. Общешкольные мероприятия, связанные с воспитанием здорового образа жизни:
Чемпионат школы по ОФП (общей физической подготовке) где каждый ребенок мо-

жет продемонстрировать свои спортивные достижения,  данный чемпионат предполагает
участие как детей с основной группой здоровья, так и детей со специальной физкультурной
группой.

Чемпионат школы по снайперу, по игре бочче, шахматам – соревнования для всех
ка-  тегорий учащихся,  направленные на формирование социально значимого отношения
уча- щихся к здоровью, опыта ведения здорового образа жизни,  популяризацию спорта,
под- держку спортивных достижений.

Модуль     «Внешкольные     мероприятия»      
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может преду-

сматривает:
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1. Внешкольные тематические конкурсы, соревнования. Фестивали и пр. воспитатель-
ной направленности,

Городские фестивали творчества для детей с ОВЗ «Мозаика души», «Ангелы 
надежды»;

Городской фестиваль военно-патриотической песни «Нам дороги эти позабыть 
нельзя…»;

Участие во всероссийском движении ВФСК ГТО (всероссийский физкультурно-спор- 
тивный комплекс «Готов к труду и обороне»;

Участие в предметных олимпиадах для младших школьников;
2. Общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социаль-

ными партнерами образовательной организации:
Проведение экологических акций по сбору макулатуры, пластика, отработанных эле- 

ментов питания;
Проведение/участие в городской акции «День распространения информации об 

аутизме»
Привлечение общественных организаций к участию и проведению фестивалей 

дружбы народов, большого семейного фестиваля и пр.
Организация экскурсий, походов на регулярной основе в краеведческий музей, 

город- ской драматический театр, театр юного зрителя;
Совместное проведение занятий, выездных с городской детской библиотекой, крае- 

ведческим музеем.
Модуль     «Организация     предметно-пространственной     среды»      

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды преду-
сматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников
образова-  тельных  отношений  по  ее  созданию,  поддержанию,  использованию  в
воспитательном про- цессе:

 оформление фасада флагами РФ и ХМАО-Югры, организация патриотического 
уголка с государственной символикой Российской Федерации, символикой ХМАО-Югры;

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 
Рос- сийской Федерации;

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символиче-
ских, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, реги-

она, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов
Рос- сии;

 организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства
позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной
направлен-  ности (работа информационные сообщения школьного информационного
центра, музыкаль- ные перемены), исполнение гимна Российской Федерации;

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе
«мест гражданского почитания» – уголок государственной символики, стенд героям спецо-
перации, мемориалы на Комсомольском бульваре: памятник воинам- интернационалистам,
монумент «Молодость моя комсомольская»;

 работа с госпабликом школы, публикации не менее 3 в неделю в доступной, привле-
кательной форме новостную информацию, фотоотчеты об интересных событиях,
поздравле- ния педагогов и обучающихся и другое;

 разработку и популяризацию символики образовательной организации (логотип, эле-
менты костюма обучающихся и другое), используемой как повседневно, так и в
торжествен- ные моменты;

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обуча-
ющихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с
работами друг друга;
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 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образователь-
ной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при
образовательной организации;

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спор-
тивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;

 создание и поддержание в вестибюле около библиотеки стеллажей свободного
книго- обмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего
исполь- зования свои книги, брать для чтения другие;

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися,
их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной
терри- тории;

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников,
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), ак-
центирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, тра-
дициях, актуальных вопросах профилактики и безопасности.

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обуча- 
ющихся с особыми образовательными потребностями.

Модуль     «Взаимодействие     с     родителями     (законными     представителями)».      
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся может предусматривает:
 создание и деятельность в образовательной организации, в классах

представительных органов родительского сообщества (Совета родителей, Управляющего
совета образователь- ной организации, родительских комитетов классов), участвующих в
обсуждении и решении  вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей
родительского сообщества в Управляющем совете образовательной организации;

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собра-
ния по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обуче-
ния и воспитания;

 реализация программы «Школа эффективного родителя» на занятиях и мастер-клас-
сах в рамках этой программы родители могут получать советы по вопросам воспитания,
кон- сультации психологов, социальных работников, обмениваться опытом;

 организация клуба выходного дня «Мы вместе» в рамках которой предоставляющих
родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с об-
суждением актуальных вопросов воспитания;

 родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в инфор-
мационно-коммуникационной сети "Интернет", интернет-сообщества, группы с участием
пе-  дагогов,  на  которых  обсуждаются  интересующие  родителей  вопросы,  согласуется
совмест- ная деятельность;

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмот-
ренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в образова-
тельной организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных
предста- вителей);

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению клас-
сных и общешкольных мероприятий. таких как Неделя Осени, фестиваль Дружбы народов,
Большой семейный фестиваль, спортиво-массовые мероприятия, посвященные дню
Матери, Дню отца, и в рамках месячника гражданско-патриотического воспитания ;

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей,
приемных детей целевое взаимодействие с их законными представителями.

Модуль     «Самоуправление»      
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образова-
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тельной организации предусматривает  реализацию программы активности  социализации
обучающихся начальных классов «Орлята России», данная программа в максимальной сте-
пени способствует самостоятельной продуктивной деятельности ребёнка, широкому
исполь-  зованию в работе с детьми современных игровых технологий, социального
проектирования,  интерактивных  методов,  позволяющих  моделировать  социальные
процессы и явления.

Модуль     «Профилактика     и   безопасность»      
Реализация  воспитательного  потенциала  профилактической  деятельности  в  целях

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды предусматривает:
 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образователь-

ной организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизне-
деятельности как условия успешной воспитательной деятельности через:

 реализацию программы профилактической работы, которая предусматривает имеет
направления деятельности:

1) предупреждение противоправных действий, совершаемых несовершеннолетними и в
отношении несовершеннолетних, формированию законопослушного поведения, профилак-
тика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

2) профилактика употребления несовершеннолетними психоактивных веществ: нарко-
тических, одурманивающих, токсичных веществ, курения и алкоголя
несовершеннолетними;

3) профилактика суицидального поведения обучающихся
4) мероприятия по предупреждению совершения преступлений против половой непри-

косновенности несовершеннолетних.
5) работа обучающимися с девиантным поведением, несовершеннолетними и их семь-

ями, находящимися в социально-опасном положении и с их окружением, организация меж-
ведомственного взаимодействия.

В рамках этой работы проводится мониторинг рисков безопасности и ресурсов
повы- шения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп
риска  обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, суицидальное и
другое); ве-  дется коррекционно-воспитательная работа с обучающимся групп риска
силами педагогиче-  ского коллектива и с привлечением сторонних специалистов
(работников социальных служб,  правоохранительных органов, опеки и других);
разрабатывается и реализуется индивидуаль- ные профилактические программы и т.д.

Для охраны безопасности жизнедеятельности в организации реализуется:

 совместный план с ОГИБДД по п. Светлый по профилактике детского – до- рожного
транспортного травматизма;

 план мероприятий профилактической работы по предотвращению террористических
актов;

 проведение бесед, уроков окружающего мира, инструктажей технике безопасности и
охране труда по формированию безопасного поведения в быту, на природе, улице.

Модуль     «Социальное     партнерство»      
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства может предусмат-

ривает участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с дого-
ворами о сотрудничестве,  в  проведении отдельных мероприятий в  рамках рабочей про-
граммы воспитания и календарного плана воспитательной работы (государственные, регио-
нальные, школьные праздники, фестивали творчества, торжественные мероприятия и дру-
гие);

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков,
вне-  урочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической
направленно- сти;

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педа-
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гогами с  организациями-партнерами благотворительной,  экологической,  патриотической,
трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преоб-
разование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.

Модуль     «Профориентация»      
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образователь-

ной организации может предусматривает:
 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расши-

ряющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной
профессиональной деятельности;

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о суще-
ствующих профессиях и условиях работы;

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных
выбору профессий «ПроеКТОрия».

Модуль     «Здоровьесбережение»      
Здоровье – самая большая для человека ценность. Чтобы вырастить жизнелюбивого и 

здорового человека необходим здоровый образ жизни.
Приоритетными задачами воспитания здорового образа жизни в нашей школе явля-

ются:
 формирование в сознании учащихся и педагогов ценностей здорового образа жизни;
 воспитание у педагогов и обучающихся сознательного отношения к своему 

здоровью и здоровому образу жизни;
 формирование у педагогов и обучающихся основ теоретических знаний и практиче- 

ских умений, относящихся к физическим возможностям человека и его здоровью;
 пропаганда здорового образа жизни, формирование отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих как к важнейшей социальной ценности;
 изменение ценностного отношения к вредным привычкам и формирование личной 

от- ветственности за свое поведение;
 обучение умению противостоять разрушительным для здоровья формам поведения, 

формирование навыков безопасного поведения.
Воспитательная работа включает в себя ряд направлений и форм работ, которые поз-

воляю комплексно формировать привычки ответственного отношения к своему здоровью и
здоровью окружающих:

Направление: организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся вклю-
чает:

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
вне- урочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
сек- циях) обучающихся на всех этапах обучения;

 использование здоровьесберегающих технологий в учебной и внеучебной деятельно-
сти (профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата, сохранность зрения,
приви- тия навыков саморегуляции, использование контрок и пр.)

 проведение практических занятий в рамках внеурочной деятельности по отработке
навыков безопасного поведения, действия в чрезвычайных ситуациях;

 использование ресурсов УМК ООП окружающего мира, технологии, физкультуры,
русского языка, математики, ИЗО, специальных курсов внеурочной деятельности для фор-
мирования у учащихся ценностного отношения к здоровью, навыков безопасного
поведения, правильного питания, здорового образа жизни;

 реализация по формированию безопасного поведения
 соблюдение требований к использованию технических средств обучения, в том

числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
 индивидуализация обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучаю-

щихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образователь-
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ным траекториям;
 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с

огра-  ниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские
группы под строгим контролем медицинских работников.

Направление: Организация физкультурно-оздоровительной работы включает:
 включенность в занятия физической культурой обучающихся всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.)
 контроль охвата и нагрузки физической культурой учащихся в соответствии с груп- 

пами здоровья.
 организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера (активные динамические перемены, прогулки, динамические паузы);
 организация занятий по лечебной, адаптивной физкультуре.
 организация работы спортивных секций, кружков, спортивно-оздоровительной 

направленности. Создание для их эффективного функционирования;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
 участие во Всероссийском физкультурно-оздоровительного спортивного Комплекса

«ГТО»;
 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образо-

вательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонен-
тов, включённых в учебный процесс.

Направление: работа с родителями (законными представителями) включает:
 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития

ре- бёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье
детей, и т. п.;

 организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)
по  проведению  спортивных  соревнований,  дней  здоровья,  занятий  по  профилактике
вредных привычек и т. п;

 пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем
оздо- ровительным вопросам.

2.2.3. Организационный раздел

Кадровое обеспечение

Руководство воспитательным процессом школы осуществляет заместитель
директора по воспитательной работе. Основными работниками, реализующими программу
воспитания,  являются: педагог-организатор, классные руководители, воспитатели,
тьюторы, социальный педагог, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования,
педагог-библиотекарь.  Психолого-педагогическое  сопровождение  организуется  в
соответствии с заключениями психолого-медико-педагогической комиссии.

Нормативно-методическое обеспечение

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне образовательной ор-
ганизации по принятию, внесению изменений в должностные инструкции педагогических
работников по вопросам воспитательной деятельности, ведению договорных отношений,
се- тевой форме организации образовательного процесса, сотрудничеству с социальными
парт- нерами, нормативному, методическому обеспечению воспитательной деятельности.

Нормативно-методическое  обеспечение  реализации  Программы  воспитания  осу-
ществляется на основании следующих локальных актов:

Учебный план, штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав,
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реализующий воспитательную деятельность;
Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной
программы; Рабочие программы педагогических работников;
Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитатель-

ной деятельности;
В школе имеется методическое объединение педагогов воспитательного цикла, не

ме-  нее  одного  Педагогического  совета  в  год  посвящено  стратегическим  и  насущным
вопросам воспитательной деятельности.

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными
потребностями.

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образова-
тельные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп
(например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и другие), одарен-

ных, с отклоняющимся поведением, - создаются особые условия (описываются эти
условия). Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными

потреб-
ностями являются:

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 
их успешной социальной адаптации и интеграции в образовательной организации;

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со сто- 
роны всех участников образовательных отношений;

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого обучающегося;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 
повышению уровня их педагогической, психологической, социальной компетентности.

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребно- 
стями необходимо ориентироваться на:

 формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с ис-
пользованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию
методов воспитания;

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с
особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием
адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных
форм  ра-  боты  воспитателей,  педагогов-психологов,  учителей-логопедов,  учителей-
дефектологов;

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

Система поощрения социальной успешности и
проявлений активной жизненной позиции обучающихся

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успеш-
ности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации
на  активную  жизненную  позицию,  инициативность,  максимально  вовлекать  их  в
совместную деятельность в воспитательных целях.

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успеш-
ности обучающихся строится на принципах:

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награж-
дении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);

192



 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной
орга-  низации,  качеству  воспитывающей  среды,  символике  общеобразовательной
организации;

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях,
неукоснитель- ное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение
справедливости при выдвижении кандидатур);

 регулирования  частоты  награждений  (недопущение  избыточности  в  поощрениях,
чрезмерно больших групп поощряемых и другое);

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивиду-
альных и коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и
коллек-  тивную  активность  обучающихся,  преодолевать  межличностные  противоречия
между обу- чающимися, получившими и не получившими награды);

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучаю-
щихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних ор-
ганизаций, их статусных представителей;

 дифференцированности поощрений: в зависимости от вида деятельности и
результата  учащийся  может  получить  грамоту,  диплом  победителя,  благодарность,
сертификат участ- ника и т.д., таким образом наличие уровней и типов наград позволяет
продлить стимулиру- ющее действие системы поощрения).

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и соци-
альной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги,
благотворительная поддержка.

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации и регу-
лярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными пред-
ставителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих
достижения обучающегося.

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений,
достиже-  ний в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма,
фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме
индивидуального порт- фолио возможно ведение портфолио класса.

Благотворительная поддержка обучающихся, заключаться в материальной
поддержке проведения в образовательной организации воспитательных дел, мероприятий,
проведения  внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности
воспитательной
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направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, се-
мей, педагогических работников. Благотворителями выступает РОО «Многодетная семья и
семья с ребенком-инвалидом». Школа открыта благотворителям.

Анализ воспитательного процесса

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориен-
тирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне
началь- ного общего образования, установленными ФГОС НОО.

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организа-
ции является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных
проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних
экспер- тов, специалистов.

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план
воспитательной работы.

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:
 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образо-
вательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отноше-
ний между педагогическими работниками, обучающимися и родителями;

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его
результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работни-
ков (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования
воспита-  тельной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной
деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами);

 распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся
ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат как организован-
ного социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с
другими социальными институтами, так и стихийной социализации и саморазвития.

Основные направления анализа воспитательного процесса
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика

личностного развития обучающихся в каждом классе. Данный анализ проводится
классными руководителями вместе с педагогом-психологом, социальным педагогом (при
наличии) с по-  следующим обсуждением результатов на методическом объединении
классных руководите-  лей  или  педагогическом  совете.  Основным  способом  получения
информации  о  результатах  воспитания,  социализации  и  саморазвития  обучающихся
является  педагогическое  наблюде-  ние.  Внимание  педагогических  работников
сосредоточивается на вопросах:

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

 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему;
 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагоги- 

ческому коллективу.
2.    Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совместной

деятель-  ности  обучающихся  и  взрослых,  является  наличие  интересной,  событийно
насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.
Анализ прово-  дится заместителем директора по воспитательной работе (педагогом-
организатором, педаго- гом-психологом, социальным педагогом (при наличии), классными
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руководителями с при-
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влечением Совета родителей (законных представителей) обучающихся. Способами получе-
ния информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педа-
гогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родите-
лями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями
совета обучающихся.

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руково-
дителей или педагогическом совете. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с
качеством (выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу):

 реализация воспитательного потенциала урочной деятельности;
 организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
 деятельности классных руководителей и их классов;
 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
 внешкольных мероприятий;
 создания и поддержки предметно-пространственной среды;
 взаимодействия с родительским сообществом;
 деятельности ученического самоуправления;
 деятельности по профилактике и безопасности;
 реализации потенциала социального партнерства;
 деятельности по профориентации обучающихся;
 и другое по дополнительным модулям.

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых
предстоит работать педагогическому коллективу.

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем дирек-
тора по воспитательной работе (совместно с педагогом-организатором) в конце учебного
года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом.
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последова-
тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной
аттестации обучающихся. Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений
при  отборе  учебного материала, формировании перечня результатов образования и
организации образо- вательной деятельности.

Учебный план МОУ СОШ №3 им. В.Н. Щеголева при- зван обеспечить реализацию
целей и задач образования, которые определены действующим Федеральный законом от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  направлен  на
осуществление региональной образовательной политики, способствующей формированию
и сохранению единого образовательного пространства и направленной на ре-  ализацию
национально-регионального  компонента  государственного  образовательного  стандарта
общего образования.

Содержание образования при получении начального общего образования
реализуется  преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное
восприятие мира, си- стемно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.

Учебный план МОУ  СОШ  №3  им.  В.Н.  Щеголева  является  нормативным
документом, в нем:

 определен состав и последовательность изучения образовательных областей и учеб- 
ных предметов;

 определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 1 – 4-х классов;
 определены линии преемственности в содержании образования между уровнями об- 

разования;
 обеспечены все образовательные области и учебные предметы инвариантной части 

базисного учебного плана на учебный год.
Учебный план школы направлен на достижение следующих целей:

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований стан-
дартов третьего поколения, минимума содержания образовательных программ, их
адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего
освоения профессиональных образовательных программ;

 создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития уча-
щихся школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и
полу-  чении дополнительного образования на основе концепции личностно
ориентированного обу- чения, инновационного построения образовательного процесса;

 обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, к творческому труду в
различных сферах научной и практической деятельности, выявление способных и
одаренных детей, создание условий для развития индивидуальных способностей каждого
ребенка;

 построение основного и дополнительного образования на основе принципов здоро-
вьесбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни как о принципиаль-
ном элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся школы.

Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление
образовательной  деятельности по образовательной программе начального общего
образования с применением  электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий. При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного
и электронного обучения с ис- пользованием дистанционных образовательных технологий.

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму обра-
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зовательного процесса, установленных СанПиН, и предусматривает 4-летний нормативный
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срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1 – 4
классов.  Образовательный  процесс в  1  –  4  классах  организован  в  условиях
пятидневной учеб-

ной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами, регламентирован
Календарным учебным графиком на 2023/2024 учебный год.

Учебный год начинается 01.09.2023.
Для  профилактики  переутомления  обучающихся  в  календарном учебном графике

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Продол-
жительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 – 4 классах – 34 недели,
каникулы – 30 дней (в 1 классе каникулы в феврале 9 дней).

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики
умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Об-
разовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели,
при  этом  объём  максимально  допустимой  нагрузки  в  течение  дня  соответствует
действующим санитарным правилам и нормативам.

Продолжительность урока составляет:
в 1 классе – 35 минут (сентябрь – декабрь), 40 минут (январь – май);
в 2–4 классах – 40 минут (по решению образовательной организации).

Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии с
приказом МОУ СОШ №3 им. В.Н. Щеголева выбраны:

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровожда-
ется промежуточной аттестацией обучающихся. В первых классах обучение проводится без
балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; формой проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 2 – 4 классов
явля-  ется выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок
успеваемости,  выставленных  обучающимся  в  течение  соответствующего  учебного  года.
Порядок проведе- ния промежуточной аттестации регулируется Положением «О системе
оценивания,  формах  и порядке проведения текущей и промежуточной аттестации
обучающихся в МОУ СОШ №3 им. В.Н. Щеголева

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие
неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким
учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные
периоды,  по  согласованию  с  родителями  (законными  представителями)  графика
дополнительных за- нятий и графика ликвидации академической задолженности.

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие
неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким
учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей):

 оставляются на повторное обучение;
 переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе (учитыва-

ются рекомендации ТПМПК/ЦПМПК);
 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального об-
щего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.

Реализация  учебного  плана  МОУ  СОШ  №3  им.  В.Н.  Щеголева  полностью
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обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими  комплектами  в
соответствии с уровнем образования.
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Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества ча-
сов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной про-
грамме в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагоги-  ческой  работы за  ставку заработной  платы) педагогических  работников и  о
порядке опреде-  ления  учебной  нагрузки  педагогических  работников,  оговариваемой  в
трудовом договоре».

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана.
Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Федеральной

образователь-  ной программы начального общего образования (утверждённой  приказом
Минпросвещения России от 18.05.2023 под № 372).

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое
на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, ис-
пользовано на увеличение учебных часов физической культуры, с целью удовлетворения
по- требностей обучающихся в физическом развитии и совершенствовании.

Таблица 19.
Учебный план начального общего образования 

обучающихся с НОДА (вариант 8.1).

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в

неделю Всего
I II III IV

Обязательная часть
Русский язык и литератур- 
ное чтение

Русский язык 5 5 5 5 20
Литературное чтение 4 4 4 4 16

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6
Математика
и информатика Математика 4 4 4 4 16

Обществознание 
и естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы религиозных куль-
тур и светской этики

Основы религиозных куль-
тур и светской этики - - - 1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное искус-
ство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая культура
Адаптивная физическая
культура 2 2 2 2 8

Итого: Обязательная часть 20 22 22 23 87
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Адаптивная физическая культура 1 1 1 0 3
Учебные недели 33 34 34 34 135
Всего часов 693 782 782 782 3039
Максимально допустимая недельная нагрузка, преду- 
смотренная действующими санитарными правилами и
гигиеническими нормативами

21 23 23 23 90

201



Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40
Коррекционно-развивающая деятельность 5 5 5 5 20
Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 20

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов осво-
ения программы начального общего образования с учётом выбора участниками образова-
тельных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого
МОУ СОШ №3 им.  В.Н.  Щеголева  Осуществляется в формах, от-  личных от урочной
(экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-
полезных практик и иные формы).

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемле- мой частью образовательной деятельности.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию ООП НОО.

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образователь-
ных отношений и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и
плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (ка-
никул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года;
продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки
проведения промежуточных аттестаций.

Начало учебного года – 01.09.2023 
Окончание учебного года – 24.05.2024
Продолжительность учебного года 1 классы – 33 учебные недели. 
Продолжительность учебного года 2 - 4 классы – 34 учебные недели.

3.3. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Назначение плана внеурочной деятельности - психолого-педагогическое
сопровожде-  ние обучающихся с учетом успешности их обучения,  уровня социальной
адаптации и разви- тия, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План
внеурочной деятель-  ности  формируется  образовательной  организацией  с  учетом
предоставления  права  участни-  кам  образовательных  отношений  выбора  направления  и
содержания учебных курсов.

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются:
 поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых резуль- 

татов освоения программы начального общего образования;
 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений 

в разновозрастной школьной среде;
 формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил без- 

опасного образа жизни;
 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к

познавательной  и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и
индивидуальных особен- ностей участников;

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств,
обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться,
подчи- няться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений
командной работы;
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 поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправле-
ния;

 формирование культуры поведения в информационной среде.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучаю-

щегося с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы
представляются  в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-
ориентированные характе- ристики.

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет
состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности.

Выбор занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется
его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй
половине дня. При этом классные руководители отслеживают общий объем внеурочной де-
ятельности, который не должен превышать 10 часов в неделю на одного обучающегося.
Уча- щийся, его родители (законные представители).

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в ча-
сти создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художе-
ственную, техническую, спортивную и другую деятельности. Объединение усилий
внеуроч-  ной  деятельности  и  дополнительного  образования  строится  на  использовании
единых форм организации.

В целях не превышения нагрузки на обучающего занятия в объединениях дополни-
тельного образования также суммируются при мониторинге объема внеурочной деятельно-
сти. Таким образом, в условиях школы полного дня школа обеспечивает внеурочную заня-
тость учащихся в полном объеме.

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Календарный план воспитательной работы (далее - план) разрабатывается в соответ-
ствии с федеральным календарным планом воспитательной работы реализуется в рамках
урочной и внеурочной деятельности.
МОУ  СОШ  №3  им.  В.Н.  Щеголева  наряду  с  федеральным  календарным планом
воспитательной  работы проводит  мероприятия,  посвященные Международному дню
распространения аутизма (2 апреля), 15 мая  – международный день семьи, со-  гласно
федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания  и
дополнительного образования детей.
Все мероприятия проводятся с учетом особенностей основной образовательной программы,
а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся
с ОВЗ.

План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года.
Классные  руководители,  учителя  предметники,  специалисты психолого-педагогиче-

ского сопровождения опираются на календарный план воспитательной работе при
составле- нии рабочих программ по изучаемым в образовательной организации учебным
предметам, курсам внеурочной и коррекционно-развивающей деятельностям.
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3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС определяются
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым,
фи-  нансовым,  материально-техническим  и  иным  условиям  реализации  АООП  НОО  и
достиже- ния планируемых результатов этой категорией обучающихся.

Организационно-педагогические условия реализации программы

Образование обучающихся с РАС призвано обеспечить им равные возможности до-
ступа к образовательной системе, сделать более открытыми и цивилизованными нормы вза-
имодействия детей с проблемами в развитии со здоровым окружением, способствовать со-
зданию условий включения их в образовательную среду.

Неоднородность состава группы детей РАС, диапазон возможностей освоения этими
детьми образовательных программ и вариативность условий их образования требует от об-
разовательной организации необходимость изменить образовательную ситуацию, создать
новые формы и способы организации образовательной деятельности с учетом индивидуаль-
ных различий обучающихся с РАС.

В  МОУ  СОШ  №3  им.  В.Н.  Щеголева  реализуется  несколько  форм  получения
образования обучающимися с РАС. Выбор варианта включения в образовательный процесс
зависит от степени возможностей и потребностей получения образования  (цензовый,
нецензовый уровни).

Обучающиеся с РАС получающие образование по варианту 8.1. осваивают АООП
НОО по форме постоянной полной инклюзия.

Форма организации образовательного процесса, при которой дети с РАС обучаются
по соответствующим нарушению общеобразовательным программам (8.1) в одном классе с
нормально  развивающимися  сверстниками  в  условиях  массовой  общеобразовательной
школы - инклюзивный класс.

Содержание образовательного процесса в инклюзивных классах определяется про-
граммами для общеобразовательных классов, утвержденными Министерством образования
и науки РФ, учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, раз-
рабатываемыми  и  утверждаемыми  образовательными  учреждениями  самостоятельно,  а
также индивидуальным учебным планом для ребенка с особыми образовательными потреб-
ностями и адаптированной образовательной программой.

Кадровые условия
Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами, уровень образова-

ния педагогических работников соответствует требованиям занимаемых должностей. Из
них учителя, учитель-дефектолог, учитель- логопед, педагог-психолог, социальный педагог.

Психолого-педагогические условия реализации АООП:

Психолого-педагогические условия реализации АООП обеспечивают:
 учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
 формирование развития психолого-педагогической компетентности педагогических 

и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
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 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучаю-
щихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и
индивидуализация обучения; мониторинг возможности и способности обучающихся, выяв-
ление и поддержка одарённых детей, формирование коммуникативных навыков в разновоз-
растной среде и среде сверстников);

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуаль-
ный, групповой, уровень класса);

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образо-
вательного процесса (психолого-медико-педагогический консилиум, совет профилактики;
работает социальный педагог).

Одной из наиболее удачных форм взаимодействия в условиях инклюзивного образо-
вания является  консилиум,  который объединяет всех специалистов для выстраивания си-
стемы непрерывного сопровождения обучающихся.

Целью такого сопровождения в условиях инклюзивного образования становится не-
прерывная поддержка силами всех специалистов обучающихся с инвалидностью и ограни-
ченными возможностями здоровья через организацию диагностики, разработки и
реализации  индивидуальной  образовательной  траектории  для  таких  детей.  Психолого-
педагогическое  сопровождение  является  не  просто  суммой  разнообразных  методов
коррекционно-развива-  ющей  работы,  а  комплексной  системой,  особой  культурой
поддержки  и  помощи  ребенку  в  решении  задач  развития,  обучения,  воспитания  и
социализации.

Содержание деятельности ПМПк школы включает: обсуждение специалистами осо-
бенностей развития и социальной адаптации того или иного ребенка, обсуждение сложив-
шейся образовательной ситуации, разработку и реализацию общей стратегии заданной пси-
холого-медико-педагогической комиссии и конкретных тактик включения ребенка с РАС в
инклюзивную среду, разработку индивидуальных коррекционно-образовательных маршру-
тов и/или индивидуальных образовательных траекторий.

Приоритетные направления деятельности специалистов психолого-педагогического
сопровождения по организации помощи педагогам, включенным в инклюзивный процесс,
определены следующим образом:

Таблица 27.
Направления деятельности

Председатель 
ПМПк

 обеспечение нормативно-правового регулирования инклюзивной
практики

 профессиональные границы компетентности специалистов и 
педа- гогов

 планирование необходимых мероприятий по реализации целей
инклюзивного процесса

Педагог-пси- 
холог

 информирование педагогов о результатах психологической диа-
гностики

 составление совместного плана работы, определение задач и раз-
граничение обязанностей

 проведение совместных уроков и внеурочных мероприятий

Логопед  обсуждение результатов логопедической диагностики
 методические рекомендации о методах и приемах для учителя
 проведение уроков в диаде «учитель-логопед»

Дефектолог  планирование уроков в диаде «учитель-дефектолог»
 методические рекомендации педагогу по методам и приемам, 

кото- рые можно применять на уроке, обсуждение результатов
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Методист  информирование о системе повышения квалификации по вопро- 
сам инклюзивного образования

 построения плана повышения квалификации
 включение в профессиональное сообщество педагогов, реализую-

щих инклюзивную практику
Тьютор  распределение функциональных ролей в отношении 

субъектов инклюзивной практики в урочной и внеурочной 
деятельности

 выработка программы совместной работы в урочной и 
внеуроч- ной деятельности

Такое построение психолого-педагогического сопровождения позволяет целенаправ-
ленно и эффективно организовать инклюзивную практику в образовательной организации.

Специалисты школы, участвующие в реализации АООП НОО для обучающихся с
РАС, обладают следующими компетенциями:

 наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с РАС, к их
развитию, социальной адаптации, приобретению житейского опыта;

 понимание  теоретико-методологических  основ  психолого-педагогической  помощи
обучающимся;

 знание этиологии расстройств аутистического спектра;
 знание теоретических основ диагностики развития обучающихся с такими

нарушени-  ями,  формирование  практических  умений  проведения  психолого-
педагогического изучения обучающихся;

 наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся;
 понимание цели образования данной группы обучающихся как развитие необходи-

мых для жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих
достичь  максимально  возможной  самостоятельности  и  самореализации  в  повседневной
жизни;

 учет  индивидуальных возможностей  и  особых образовательных потребностей  ре-
бенка при определении содержания и методов коррекционной работы;

 способность к разработке специальных индивидуальных образовательных программ,
к адекватной оценке достижений в развитии и обучении обучающихся;

 наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для обеспече-
ния развития и обучения обучающихся с различным сочетанием первичных нарушений;

 активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и
обще- образовательной организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный
опыт и социальные контакты;

 понимание наиболее эффективных путей организации и определение содержания
пси- холого-педагогического сопровождения обучающихся в семье;

 умение организовать взаимодействие обучающихся друг с другом и с взрослыми,
рас-  ширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи и
общеобразова- тельной организации;

 наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию
обу- чающихся данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных
мето- дов развития обучающихся, внедрению новых технологий развития и образования;

 наличие способности к общению и проведению консультативно-методической ра-
боты с родителями обучающихся;

 владение навыками профессионального ухода, предусматривающими уважительное
отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание взаимодейство-
вать со взрослым;

 наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды специали-
стов.
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Педагоги, психологи, социальные работники и другие специалисты, участвующие в ра-
боте с данной группой обучающихся, освоили дополнительные профессиональные образо-
вательные программы в области коррекционного обучения данной группы обучающихся.
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Материально–техническое и информационное обеспечение реализации АООП

В МОУ  СОШ  №3  им.  В.Н.  Щеголева  созданы необходи-  мые  материально-
технические  условия  для  реализации  основной  образовательной  программы  НОО,
адаптированных образовательных программ НОО и ООО для детей с ОВЗ, в том числе
оснащенность образовательного процесса, выполнение требований СанПиН к помещениям,
оборудованию.

На территории школы расположены плоскостные спортивные сооружения: игровая
площадка, спортивная площадка с тренажерами. 

Школа  размещена  в  типовом  3-х  этажном  и  2-этажном  здании.  Количество
обучающихся детей в организации не превышает оптимальную вместимость.

Образовательная организация имеет современную инфраструктуру позволяющая
про-  водить  полный  цикл  образовательных,  коррекционных,  лечебно-профилактических
проце-  дур,  имеет  развитую  материально-техническую  базу,  обеспечивающую
качественную орга- низацию образовательного и воспитательного процесса.

Организация образовательного процесса в школе осуществляется в условиях
классно- кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности
и сани- тарно-гигиеническими правилами.

Работа по обновлению материально-технической базы проводится ежегодно в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства и потребностями
образовательной организации в обеспечении образовательного процесса, в том числе детей
с ограниченными  возможностями  здоровья  в  соответствии  с  адаптированными
образовательными програм- мами.

Учебно-методическое обеспечение реализации АООП

Школьная библиотека обеспечивает сохранение единого образовательного простран-
ства, преемственность государственных образовательных стандартов, выполнение учебного
плана.

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в феде-
ральный перечень, утвержденный Приказом Министерства просвещения Российской Феде-
рации от 21 сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня учебников, до-
пущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-
разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления пре-
дельного срока использования исключенных учебников».

Оснащенность библиотеки учебниками и учебными пособиями достаточная, в том
числе для обучающихся с ОВЗ. Обеспеченность учебниками и учебными пособиями 100%.
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Кроме того, существует большое количество специальных учебных пособий,
приспо- собленных для детей с различными трудностями обучения.

Многие дети с РАС испытывают проблемы с моторикой рук. Письмо может стать се-
рьезным источником напряжения для школьника -некоторые из них не могут писать
совсем,  другие  умеют  писать,  но  испытывают  невероятные  трудности  во  время  этого
процесса.  Для  облегчения  процесса  письма  можно  использовать  следующие
приспособления и пособия:

Насадка на ручку. На данный момент существуют насадки для детей с правосторон-
ним и левосторонним латеральным предпочтением.

Массажный мячик. Мячик вкладывается в руку ребенка и помогает удерживать позу
руки при письме.

Ограничители  строки.  Такие  приспособления  можно  сделать  самим,  использовав
плотную пленку.

Дополнительная разлиновка тетрадей. Для облегчения процесса письма можно ис-
пользовать более четкое выделение строки, очерчивание двух линеек, проведение дополни-
тельных наклонных линий, а также использование тетрадей большого формата.

Специальные прописи для левшей. На данный момент в продаже имеются прописи
для детей с левосторонним латеральным предпочтением.

Специальные прописи для детей с моторными трудностями. Прописи содержат гра-
фические задания на обведение, штриховку, раскрашивание, дорисовывание изображений и
линий, подготавливающие к воспроизведению элементов букв, упражнения на соотнесение
печатных и письменных, строчных и прописных букв, на обведение и списывание с печат-
ного текста слогов, слов и предложений. Наглядный материал помогает уточнить представ-
ления детей в связи с отрабатываемым речевым материалом.

Компьютерная клавиатура. В ряде случаев, при значительных двигательных ограни-
чениях, рекомендовано заменить письменные работы работой на компьютере.

Среди детей с РАС встречается большое количество тех, кто с легкостью выполняет
вычисления различной сложности, однако наравне с ними есть и такие ученики, у кого
отме- чаются трудности выполнения арифметических действий даже на самом начальном
уровне.  При  этом  практически  все  дети  сталкиваются с  трудностями  понимания
грамматических конструкций при решении арифметических задач. Для детей с различными
трудностями  усвоения  математических  навыков  целесообразно  использовать
дополнительные пособия и приспособления:

Визуальный ряд чисел или линейка. Данный вид пособия целесообразно прикрепить
в верхней части доски или на парту ученика.

Нумикон. Это программа для обучения математическим навыкам детей дошкольного
и школьного возраста, в которой используется мультисенсорный подход и применяются
спе- циальные наборы наглядно-практического материала. Шаблоны, включенные в набор
«Ну- микон», помогают детям установить связь между числом и величиной, которую оно
обозна- чает.

Игровые пособия по закреплению состава числа. Данные пособияопираются на ин-
дивидуальные интересы ребенка. Они помогают на практике освоить понимание тех или
иных математических заданий.

Игровые пособия по обучению сравнению чисел с помощью знаков. Для успешного
сравнения чисел с помощью знаков необходима сформированность пространственных
пред- ставлений, представление о количестве и т.д. Данные пособия помогают на практике
понять схему выполнения данных заданий.

Игровые пособия по обучению выполнению арифметических действий.
Краткие записи и схемы. При анализе математических задач, очень важно научить

де- тей составлять краткие записи и схемы их решения.
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В целях обеспечения реализации ФАОП НОО для обучающихся с РАС в образова-
тельной организации созданы условия, обеспечивающие возможность:
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 достижения планируемых результатов освоения ФАОП НОО всеми обучающимися с
РАС;

 выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и
кружков, и через использование возможностей образовательных организаций дополнитель-
ного образования;

 расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с РАС, в том
числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья;

 учета особых образовательных потребностей, характерных для данной группы
обуча- ющихся с РАС;

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-
ботников и общественности в разработке АООП начального общего образования, проекти-
ровании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и
реализа- ции индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;

 эффективного  использования  времени,  отведенного  на  реализацию  части  АООП
начального общего образования, формируемой участниками образовательного процесса, в
соответствии с запросами обучающихся с РАС и их родителей (законных представителей),
спецификой образовательной организации;

 использования в образовательном процессе современных образовательных техноло-
гий деятельностного типа, технических средств обучения и средств обучения, соответству-
ющих особым образовательным потребностям обучающихся с РАС;

 обновления содержания АООП начального общего образования, методик и техноло-
гий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов
обу- чающихся с РАС и их родителей (законных представителей);

 эффективного управления образовательной организацией с использованием
информа-  ционно-коммуникационных  технологий,  современных  механизмов
финансирования;

 эффективной самостоятельной работы обучающихся с РАС при поддержке педагоги-
ческих работников.
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