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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

АООП НОО для обучающихся с РАС предназначена для организации деятельности 

МБОУ СОШ № 48 по реализации требований ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ, предъявляемых к данному уровню общего образования. 

Содержание АООП НОО для обучающихся с РАС представлено учебно-методической 

документацией (учебные планы, календарный учебный график, федеральные рабочие 

программы учебных предметов, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов,  рабочая программа воспитания, календарный план 

воспитательной работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые объем и 

содержание образования обучающихся с РАС, получающих начальное общее образование, 

планируемые результаты освоения образовательной программы с учетом особенностей 

психофизического развития данной группы обучающихся. 

 АООП НОО для обучающихся с РАС разработана на основе ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ, ФАОП НОО, ООП НОО МБОУ СОШ № 48. Содержание и планируемые результаты в 

разработанной АООП НОО  не ниже содержания и планируемых результатов, 

представленных в соответствующих разделах данной ФАОП НОО. 

АООП НОО для обучающихся с РАС, имеющих инвалидность, дополняется ИПРА в 

части создания специальных условий получения образования. 

 Определение  вариантов АООП НОО для обучающихся с РАС осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА. 

Пояснительная записка. 

 Цель реализации АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2): обеспечение 

выполнения требований ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с РАС, сохранение и укрепление их здоровья; 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с РАС; 

удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у 

обучающихся с РАС; 

создание условий, обеспечивающих обучающемуся с РАС достижение планируемых 

результатов по освоению учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности данной 

группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для обучающихся с РАС; 

оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

выявление и развитие способностей обучающихся с РАС с учетом их 

индивидуальности, самобытности, уникальности через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных представителей) 

с учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной среды; 

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения обучающимися социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

предоставление обучающимся с РАС возможности накопления социального опыта, 
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знаний, умений и способов деятельности, сформированных в процессе изучения учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с учетом 

особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП НОО 

ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

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

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. 

(далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный N 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-

эпидемиологические требования). 

Общая характеристика. 

АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) предполагает, что обучающийся с 

РАС получает образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) предполагает 

пролонгированные сроки обучения - 5 лет. 

Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие у 

обучающихся нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в 
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развитии; оптимизацию процессов социальной адаптации и интеграции обучающихся, 

планомерного введения в более сложную социальную среду; развитие компенсаторных 

способов деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; развитие 

познавательного интереса, познавательной активности; расширение умения адекватно 

использовать речевые и неречевые средства общения; развитие социальной активности. 

Обязательным является организация и расширение повседневных социальных 

контактов, включение специальных курсов коррекционно-развивающего направления, 

особое структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к 

целенаправленному развитию эмоционально-личностной сферы и коммуникативного 

поведения, формированию жизненной компетенции, а также применение как общих, так и 

специальных методов и приемов обучения. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС  

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими 

являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения. РАС связаны с особым системным нарушением психического 

развития, проявляющимся в становлении аффективно-волевой сферы, в когнитивном и 

личностном развитии. 

Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения 

психического развития, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз 

социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения 

(искажения) психического развития при аутизме может сильно различаться. Во многих 

случаях у обучающихся с РАС диагностируется легкая или умеренная умственная 

отсталость, вместе с тем, расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у 

обучающихся, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. 

Нередки случаи, когда обучающиеся с выраженным аутизмом проявляют избирательную 

одаренность. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения 

(искажения) психического развития выделяется четыре варианта аутистического развития, 

различающихся целостными системными характеристиками поведения: характером 

избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной 

организации поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, 

способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Приводим характеристики, 

наиболее значимые для организации начального обучения, начиная от самых тяжелых форм 

к более легким: 

1. Первая группа. Обучающиеся почти не имеют активной избирательности в контактах 

со средой 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. Таких 

обучающихся можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к развернутому 

взаимодействию крайне трудно. При активной попытке организации внимания и поведения 

такой обучающийся может сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он 

успокаивается. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия 

обучающиеся с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, так же, как и 

навыками коммуникации. При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с 

изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры 

компьютера, эти обучающиеся могут показывать понимание происходящего значительно 

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

решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их 

сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, 

домашними компьютерами. 



Задачами специальной работы с такими обучающимися является постепенное 

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

сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков и 

максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, 

интеллектуального и социального развития. Реализация этих задач требует индивидуальной 

программы обучения, которая должна предусматривать и постепенную адаптацию такого 

обучающегося в группе сверстников. Следуя за ними, обучающемуся даже с наиболее 

выраженными проявлениями РАС легче выполнять требования взрослого. В зависимости от 

уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваивать варианты 8.3 

или 8.4 образовательной программы. 

2. Вторая группа. Обучающиеся имеют лишь самые простые формы активного контакта 

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

скрупулезному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические 

установки более выражаются в активном негативизме (отвержении). В сравнении с первыми, 

эти обучающиеся значительно более активны в развитии взаимоотношений с окружением. У 

них складываются привычные формы жизни, и максимально выражено стремление 

сохранения постоянства в привычной среде: избирательность в еде, одежде, маршруте 

прогулок. Такие обучающиеся могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, 

брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут 

накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке 

происходящего, может привести к поведенческому срыву и дезадаптации. 

В привычных предсказуемых условиях обучающиеся могут быть спокойны и более 

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

самостоятельно используют их в привычных ситуациях. Сложившиеся навыки прочны, но 

они слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были выработаны, 

и необходима специальная работа для перенесения их в новые условия. Характерна речь 

штампами, фразы в инфинитиве, во втором или в третьем лице, частые эхолалии. В 

наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и речевые стереотипные 

действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий - таких, 

как разрывание бумаги, перелистывание книги). Стереотипные действия могут быть 

достаточно сложными (рисунок, пение, порядковый счет, сложная математическая 

операция), но во всех случаях характерно воспроизведение одного и того же действия в 

стереотипной форме. При успешной коррекционной работе потребность в стереотипной 

аутостимуляции теряет свое значение, и стереотипные действия, соответственно, 

редуцируются. 

Следует учесть, что такие обучающиеся склонны к механическому не осмысленному 

повторению и запоминанию информации, поэтому освоенные знания без специальной 

работы не смогут ими использоваться в реальной жизни. При всех проблемах социального 

развития, такие обучающиеся, как правило, хотят ходить в школу; необходимо их 

постепенное включение в коллектив сверстников для развития гибкости поведения, 

возможности подражания и смягчения жестких установок сохранения постоянства в 

окружающем. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития, обучающиеся этой группы могут 

осваивать варианты 8.3 или 8.2 образовательной программы. 

3. Третья группа. Для таких обучающихся с РАС характерны развернутые, достаточно 

сложные, но жесткие программы поведения (в том числе речевого) и стереотипные 

увлечения. Они стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать 

целенаправленным, однако, они мало способны к исследованию, гибкому диалогу с 

обстоятельствами, и принимают лишь те задачи, с которыми заведомо могут справиться. Их 

стереотипность в большей степени выражается в стремлении сохранить не постоянство 

окружения, а неизменность собственной программы действий; необходимость по ходу 

менять программу действий может спровоцировать аффективный срыв. 



Такие обучающиеся способны к развернутому монологу, но не к диалогу. Их 

умственное развитие часто производит блестящее впечатление, что подтверждается 

результатами стандартизированных обследований. Они могут рано проявить интерес к 

отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую информацию по астрономии, 

ботанике, электротехнике, генеалогии. При блестящих знаниях в отдельных областях, 

связанных с их стереотипными интересами, такие обучающиеся имеют ограниченное и 

фрагментарное представление о реальном окружающем мире. В области социального 

развития такие обучающиеся демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, 

непонимание подтекста и контекста происходящего. Однако, при всех трудностях, их 

социальная адаптация может быть значительно более успешной, чем в случаях двух 

предыдущих групп, в случае постоянного специального сопровождения, позволяющего им 

получить опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и сформировать 

навыки социального поведения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут 

осваивать варианты 8.1 или 8.2 образовательной программы. 

4. Четвертая группа. Аутизм данной категории обучающихся выступает уже не как 

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

тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и произвольного 

взаимодействия. Такие обучающиеся тревожны, для них характерно легкое возникновение 

чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного хода 

событий. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные 

проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного 

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

чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. Такие 

обучающиеся часто ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и 

зафиксированных форм одобренного поведения. В этом проявляется типичная для РАС 

негибкость и стереотипность. 

Их психическое развитие характеризуется задержкой: неловкостью крупной и мелкой 

моторики, трудностью усвоения навыков самообслуживания; отставанием в развитии речи, 

ее нечеткостью, бедностью активного словарного запаса, аграмматизмами; медлительностью 

интеллектуальной деятельности, недостаточностью и фрагментарностью представлений об 

окружающем. Педагогическое обследование часто обнаруживает состояние, пограничное 

между ЗПР и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо учитывать, что 

такие обучающиеся в меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить 

и действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих 

попытках общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость, быстро 

истощаются, что может привести к появлению моторных стереотипий. Стремление отвечать 

правильно мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять инициативу. Такие 

обучающиеся наивны, неловки, негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей 

картине мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при 

адекватном психолого-педагогическом подходе именно они дают наибольшую динамику 

развития и имеют наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. У 

таких обучающихся часто проявляется парциальная одаренность, которая имеет перспективы 

плодотворной реализации. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут 

осваивать варианты 8.1 или 8.2 ФГОС начального общего образования для обучающихся 

ОВЗ. 

Трудности и возможности обучающихся с РАС в начальной школе значительно 

различаются и в зависимости от того, получали ли они адекватную специальную поддержку 

в дошкольном возрасте. Уровень психического развития обучающегося с РАС в первые годы 

школьного обучения зависит не только от характера и даже степени выраженности 

первичных биологически обусловленных проблем, но и от социального фактора - качества 
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предшествующего обучения и воспитания. 

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

описанные выше типичные проблемы аутистического развития, серьезные сами по себе, 

осложняются и другими патологическими условиями. Расстройство аутистического спектра 

может быть частью картины разных аномалий детского развития, различных заболеваний, в 

том числе и процессуального характера. Среди обучающихся с РАС могут быть такие, у 

которых дополнительно имеются нарушения опорно-двигательного аппарата, сенсорные 

аномалии, иные, не связанные напрямую с расстройствами аутистического спектра, 

трудности речевого и умственного развития. РАС могут отмечаться у обучающихся со 

сложными и множественными нарушениями развития. Решение о выборе ФАОП НОО для 

обучающихся с РАС в подобных случаях целесообразно, если проблемы аутистического 

круга выходят на первый план в общей картине нарушения психического и социального 

развития, поскольку только смягчение аутистических установок и вовлечение обучающегося 

в развивающее взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной 

работе методов, разработанных для других категорий обучающихся с ОВЗ, и также 

адекватных его индивидуальным образовательным потребностям. 

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава обучающихся с РАС, 

диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного образования 

должен быть максимально широким, включая как образование, сопоставимое по уровню и 

срокам овладения с образованием типично развивающихся сверстников, так и возможность 

специального (коррекционного) обучения по индивидуальной программе на протяжении 

всего младшего школьного возраста. Важно подчеркнуть, что для получения начального 

образования даже наиболее благополучные обучающиеся с РАС нуждаются в специальной 

поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых образовательных потребностей. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС  

В структуру особых образовательных потребностей входят, с одной стороны, 

образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями 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 семьи 

и образовательной организации; 

необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных 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 

образовательной среды; 

необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с РАС, 

относятся: 

в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость 

постепенного и индивидуально дозированного введения обучающегося в ситуацию обучения 

в классе. Посещение класса должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с 

наличными возможностями обучающегося справляться с тревогой, усталостью, 

пресыщением и перевозбуждением. 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 возможности, 

включает все остальные; 

большинство обучающихся с РАС значительно задержано в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой 

беспомощности и медлительности 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 обучающегося на преодоление этих трудностей, и его попытки должны быть 

поддержаны специальной 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 

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

обучающегося в школе и его учебного поведения на уроке; поддержка должна постепенно 

редуцироваться и сниматься по мере привыкания обучающегося с РАС, освоения им порядка 

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

адаптации и коммуникации; 

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

обучающийся должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с 

педагогическим 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) необходимы 

обучающемуся с РАС даже при сформированном адекватном учебном поведении для 

контроля за освоением им нового учебного материала в классе (что может быть трудно ему в 

период адаптации к школе) и, при необходимости, для оказания индивидуальной 

коррекционной помощи в освоении Программы; 

необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной 

структуры уроков и всего пребывания обучающегося в школе, дающее ему опору для 

понимания происходящего и самоорганизации; 

необходима специальная работа по подведению обучающегося к возможности участия 

во фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехода от 

индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в использовании 

форм похвалы, учитывающих особенности 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 освоения 

"простого" и "сложного"; 

необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих преодолению фрагментарности представлений об окружающем, отработке 

средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 

необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта обучающегося, крайне неполного и 

фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, 

представлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать; 

обучающийся с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и 

осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального 

накопления и использования для аутостимуляции; 

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



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

отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие 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, 

отсутствие спешки), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

необходима специальная установка педагогического работника на развитие 

эмоционального контакта с обучающимся, поддержание в нем уверенности в том, что его 

принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

педагогический работник должен стараться транслировать эту установку 

одноклассникам обучающегося с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его 

сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать сверстников в 

доступное взаимодействие; 

необходимо развитие внимания обучающихся с РАС к поступкам, чувствам близких 

взрослых и других обучающихся, специальная помощь в понимании ситуаций, 

происходящих с другими людьми, их взаимоотношений; 

для социального развития обучающегося с РАС необходимо использовать 

существующие у него избирательные способности; 

процесс обучения обучающегося с РАС в начальной школе должен поддерживаться 

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие обучающегося с 

педагогическими 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. 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО для обучающихся 

с РАС (вариант 8.2). 

Результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с РАС (вариант 8.2), созданной на основе Стандарта, 

обеспечивает достижение обучающимися с расстройствами аутистического спектра трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования включают индивидуально-личностные качества 

и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― 

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

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 

деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать динамику: 

1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 

других людей; 

2) принятия и освоения своей социальной роли; 

3) формирования и развития мотивов учебной деятельности; 

4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными 

ритуалами социального взаимодействия; 

5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях взаимодействия; 

6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 



9) овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения 

в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в 

различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО, освоения АООП НОО, 

включающие освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность 

решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного общего образования. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО за 

исключением: 

- готовности слушать собеседника и вести диалог; 

- готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

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

- определения общей цели и путей ее достижения; 

- умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны 

отражать: 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык. Литературное чтение. Включая Родной (русский) язык и 

Литературное чтение на родном (русском) языке. 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-

практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение 

грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; использование 

словесной речи (в устной и письменной формах) для решения жизненных и образовательных 

задач; 

- умения выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в 

зависимости от собеседника; 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, 

стремления к улучшению качества собственной речи; 

- овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками; 

- сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, 

наличие положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений; 

- овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения); 

- звуковой и ритмико-интонационной структуры речи и про себя; владение 

элементарными приемами анализа и интерпретации текста, понимание смысла 

прочитанного, участие в обсуждении текста, оценивание поступков героев; 

- овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое). 

Иностранный язык 

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 



на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

- сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика 

Математика и информатика: 

- использование начальных математических знаний для познания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений в 

процессе организованной предметно-практической деятельности; 

- овладение простыми логическими операциями, пространственными 

представлениями, необходимыми вычислительными навыками, математической 

терминологией, необходимой для освоения содержания курса; 

- приобретение начального опыта применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

- умение выполнять арифметические действия с числами; накопление опыта решения 

доступных обучающемуся по смыслу и речевому оформлению текстовых задач; умение 

распознавать и изображать геометрические фигуры, составлять и использовать таблицы для 

решения математических задач, владение простыми навыками работы с диаграммами, 

умение объяснять, сравнивать и обобщать ин - формацию, делать выводы (используя 

доступные вербальные и невербальные средства). 

- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание 

Обществознание и естествознание Окружающий мир: 

- сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; освоение доступных 

способов изучения природы и общества в условиях интересных и доступных для 

обучающегося видов деятельности; развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире (с учетом индивидуальных возможностей 

обучающегося). 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях; 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека; 

- развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, 

потребности в художественном творчестве; 

- владение практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 



базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Музыка 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека; 

- развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

Технология 

Технология (труд): 

- получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о профессиях; 

- формирование представлений о свойствах материалов; 

- приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными трудовыми 

умениями и навыками использования инструментов и обработки различных материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

- развитие интереса и способностей к предметно-преобразующей деятельности, 

воспитание творческого подхода к решению доступных технологических задач; 

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

Физическая культура 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития; 

- формирование умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; 

- понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических 

упражнений; овладение в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

доступными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов 

освоения АООП НОО 

Общие положения 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ разработана система 

оценки индивидуальных образовательных достижений обучающимися с РАС планируемых 

результатов освоения АООП НОО (далее – система оценки) являющаяся основой перехода 

ребенка к следующему уровню образования. 

Предметом оценки являются достижения (подготовка) обучающихся как отражение 

степени достижения планируемых результатов освоения АООП НОО, т.е. результаты 

образования как итогов освоения содержания АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основными направлениями оценки 

достижений обучающихся являются: 

- оценка академических знаний; 



- оценка социального опыта (жизненной компетенции). 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов индивидуальных 

образовательных достижений мы опираемся на следующие принципы: 

1) комплексности оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

НОО обучающихся с РАС, предполагающей оценку освоенных обучающимися 

академических знаний по основным образовательным областям, а также социального опыта 

(жизненных компетенций), необходимого для их включения во все важнейшие сферы жизни 

и деятельности, адекватные возрасту и возможностям развития;) дифференциации оценки 

достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

3)динамичности оценки достижений в освоении обучающимися содержания АООП 

НОО, предполагающей изучение изменений его психического и социального развития, 

индивидуальных способностей и возможностей; 

4) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

обучающимися содержания АООП НОО. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с РАС, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

Основными направлениями системы оценки являются: внешняя оценка и внутренняя 

оценка. 

Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного 

психолога, администрации и т. д.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся 

учителями; в результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, проводящихся 

учителями и школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках учащихся и, 

наконец, в решении педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий 

класс или на следующую ступень обучения. 

Функции внутренней оценки: 

Во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя: 

• учеников об их продвижении в освоении программы (а на определенном этапе — и 

об общем уровне освоения), об их сильных и слабых сторонах; 

• учителей об эффективности их педагогической деятельности. 

Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать 

обучение учащихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные продвижения, 

поощрять учащихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном 

темпе и т. д. 

Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению 

к школе службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. Внешняя 

оценка выполняет свои основные функции: 

Во-первых, функцию ориентации образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания и 

критериев внутренней оценки. 

Во-вторых, функцию обратной связи, в основе которой лежит возможность получения 

объективных и сопоставимых данных в целях управления качеством образования. 

Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках следующих 

регламентированных процедур: 

• аттестация работников образования; 

• аккредитация образовательных учреждений; 

• мониторинговые исследования качества образования. 

В начальной школе влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется 

опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию образовательных учреждений, 

мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результат 

итоговой оценки выпускников. 



В итоговой оценке выпускника необходимо выделять две составляющие: 

накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных 

достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов, и оценки за 

стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения учащимися 

основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний на момент 

окончания начальной школы. 

Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых работ — 

область компетенции педагогов и школы. Итоговая оценка в начальной школе в полном 

соответствии с Законом «Об образовании в РФ» является внутренней оценкой школы. 

Проведение итоговых работ обусловлено необходимостью получения объективных и 

сопоставимых данных о достигаемых системой начального образования уровнях 

образовательных результатов. 

Поэтому в целях обеспечения объективности и сопоставимости данных используется 

для проведения итоговых работ единый, или, как минимум, сопоставимый инструментарий 

— разрабатываемый муниципальными или региональными органами управления 

образованием. 

Связь между внутренней и внешней оценкой усиливается, если: 

• проводится регулярный внешний мониторинг образовательных достижений 

выпускников начальной школы, осуществляемый на основе представительной выборки (на 

федеральном и региональном уровнях); 

• процедуры аттестации педагогических кадров и аккредитации образовательных 

учреждений предусматривают проведение анализа: 

– агрегированных данных о результатах выполнения выпускниками итоговых работ; 

– выборочных данных, характеризующих используемую учителем и школой систему 

накопительной оценки. 

В системе итоговых работ особое место занимают работы, проверяющие достижение 

предметных планируемых результатов по русскому языку и математике, а также работы, 

проверяющие достижение метапредметных результатов. 

Именно эти результаты, характеризующие уровень усвоения учащимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями (и, в частности, навыками осознанного чтения и работы с 

информацией), имеют решающее значение для успешного обучения на следующей ступени. 

Поэтому именно эти результаты имеют особое значение для оценки деятельности 

системы начального образования в целом, образовательных учреждений начального 

образования и педагогов, работающих в начальной школе. 

Проверка названных результатов осуществляется при проведении трех итоговых 

работ: 

1) итоговой работы по русскому языку; 

2) итоговой работы по математике; 

3) итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов обучающихся с РАС 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и тестовые работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с РАС 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с РАС предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико- ориентированных задач и 



обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей с 

РАС как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми ребенку в 

обыденной жизни. Если овладение академическими знаниями, умениями и навыками 

направлено преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая 

жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. При 

этом движущей силой развития жизненной компетенции становится также опережающая 

наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное окружение. 

Продуктивность такого дозированного расширения и усложнения среды жизнедеятельности 

ребенка с РАС можно обеспечить только с учетом его особых образовательных 

потребностей. При разработке содержания компонента жизненной компетенции 

принципиальным является определение степени усложнения среды, которая необходима и 

полезна каждому ребенку - может стимулировать, а не подавлять его дальнейшее развитие. 

Значимыми для детей с РАС являются следующие компетенции: 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно- пространственной 

организации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Экспертная оценка (средний балл) 

Наличие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных ситуациях (кресло, 

памперсы и др.). 

 

Умение обратиться ко взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи (мне не видно, повернитесь пожалуйста и 

т.д.) 

Способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения 

Наличие способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в организации обучения 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений (терпеть нет сил, у меня 

болит …, извините, сладкие фрукты мне нельзя, у меня аллергия на … 

Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 

учителю (работнику Центра) необходимость связаться с семьей для принятия решения в 

области жизнеобеспечения. 



Овладение социально- бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

Наличие социально- бытовых умений, используемых в повседневной жизни 

Прогресс в самостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям в 

быту 

Умение ориентироваться в пространстве Центра и попросить о помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий. 

Участие в повседневной жизни Центра, принятие на себя обязанностей наряду с 

другими детьми. Стремление ребенка участвовать в подготовке и проведении праздников 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком) 

Наличие навыков коммуникации и принятых ритуалов социального взаимодействия 

Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную) 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Дифференциация и осмысление картины мира и ее временно- пространственной 

организации 

Наличие дифференциации и осмысленного восприятия картины мира, ее временно- 

пространственной организации. 

Адекватность бытового поведения ребенка с точки зрения опасности/безопасности и 

для себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды. 

Умение ребенка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни 

в семье и в Центре, и вести себя в быту сообразно этому пониманию (помыть грязные 

сапоги, принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний день, и т.д.). 

Осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

Наличие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, понимание 

своего места в социуме. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса: с 

близкими в семье; с учителями и учениками в Центре; с незнакомыми людьми в транспорте, 

в парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в очереди и т.д. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт. 

            В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Такая оценка 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 развития ребёнка; 

-систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся является оценка 

личностной сферы. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 



представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями  применяется метод экспертной оценки, который представляет собой 

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

группа объединяет всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. В состав группы включаются педагоги и 

специалисты службы психолого-педагогического сопровождения (учителя, педагог-

психолог, администрация школы), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки 

личностных результатов освоения обучающимися с РАС АООП НОО учитывается мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной 

и семейной). 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 

0 баллов – нет продвижения; 

1 балл – минимальное продвижение; 

2 балла – среднее продвижение; 

3 балла – значительное продвижение. 

Экспертная группа вырабатывает ориентиры в описании динамики развития 

социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

Полученные результаты оценки личностных достижений обучающегося позволят не 

только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 

наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность 

решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного общего образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

Регулятивные: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

- самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении. 

Познавательные: 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 



- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям. 

Коммуникативные: 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка сформированности универсальных учебных действий осуществляется 

экспертной группой (специалисты и педагоги, работающие с обучающимся), результаты 

фиксируются 1 раз в четверть в специальных листах наблюдений: 

Лист наблюдений для определения уровня сформированности универсальных 

учебных действий 

Регулятивные (на конец четверти) 

ФИО обучающегося 

Умение понимать и принимать учебную задачу 

Умение воспроизвести образец 

Умение сохранять учебную задачу и преобразовывать в познавательную 

Умение планировать собственную деятельность в соответствии с задачей 

Умение контролировать и оценивать собственные действия 

Умение вносить коррективы на основе оценки и учета характера ошибок 

Умение проявлять инициативу и самостоятельность 

Экспертная оценка (средний балл) 

Лист наблюдений для определения уровня развития универсальных учебных 

действий 

Познавательные 

ФИО обучающегося 

Умение осуществлять информационный поиск 

Умение находить информацию по заданному вопросу в тексте 

Умение находить информацию по заданному вопросу в различных информационных 

источниках 

Умение создавать схемы, модели решения учебно- познавательных и 

практических задач 

Умение использовать знаково- символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов 

Умение осуществлять логические операции: сравнение, анализ, обобщение, 

классификация по заданным признакам 

Экспертная оценка (средний балл) 

Лист наблюдений для определения уровня сформированности универсальных 

учебных действий. 

Коммуникативные 

ФИО обучающегося 

Умение слушать и слышать педагога 

Умение слушать и слышать сверстников 

Умение работать вдвоем 

Умение сотрудничать с педагогами и сверстниками 

при решении 

учебно-познавательных задач 

Умение работать в группе 

Умение принимать на себя ответственность за результаты своих действий 

Экспертная оценка (средний балл) 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с РАС к 



самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Оценка этой группы результатов осуществляется со второй учебной четверти 2-го 

класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже сформированы некоторые начальные 

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

привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Оценка предметных достижений обучающихся осуществляется в традиционной 4х-

балльной системе. Ответственность за объективность оценки знаний обучающихся 

возлагается на учителя. 

Оценка образовательных (академических) результатов представлена в виде 

индивидуальных технологических карт, которые заполняются учителем и тьютором 1 раз в 

четверть. 

Оценка степени и уровня освоения АООП НОО обучающихся с РАС, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся в соответствии с Положением «О промежуточной 

аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация осуществляется через проведение следующих работ: 

– диктант; 

– творческой работы (изложение, сочинение, рисунок, поделка); 

– контрольная работа; 

– проверка техники чтения; 

– тестирование, в том числе электронное; 

– проектные работы; 

– зачет. 

Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является оценка 

способности выпускников начальной школы решать учебно- познавательные и учебно-

практические задачи средствами математики и русского языка. 

Комплексная работа оценивает сформированность отдельных универсальных учебных 

способов действий: познавательных (общеучебных, логических, постановки и решения 

проблем), коммуникативных (например, умений выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации) и регулятивных (например, действие контроля и 

оценки во внутреннем плане) на межпредметной основе. 

Накопленная оценка, которая состоит из оценок по всем учебным предметам и из 

оценок трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе), характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. 



А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок и оценок по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

–Выпускник овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых 

результатов, необходимым для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % 

заданий базового уровня. 

– Выпускник овладел повышенным (функциональным) уровнем достижения 

планируемых результатов, необходимым для продолжения образования на следующей 

ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65 % заданий базового уровня и получении не менее 50 % от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

– Выпускник не овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых 

результатов, необходимым для продолжения образования на следующей ступени. Такой 

вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе 

выпускника на следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом Центра на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с РАС 

(вариант 8.2) 

Федеральные рабочие программы учебных предметов и рабочие программы 

учебных предметов. 

Русский язык. 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Русский язык" обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2) составлена на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

федеральной программы воспитания. 

Предмет "Русский язык" играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании обучающихся на начальном 

уровне образования. 

Специальное внимание при освоении данного учебного предмета уделяется развитию 

речи, совершенствованию способности обучающихся с РАС к самостоятельному 

осмысленному высказыванию: устному и письменному. 

В процессе изучения каждого раздела русского языка обучающиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, овладевают коммуникативными умениями и 
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навыками. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются практическим 

путем. 

Программа разработана с учетом особых образовательных потребностей обучающихся 

с РАС, в результате ее освоения у обучающихся формируются навыки самоорганизации, 

планирования собственных действий, в том числе и речевых, возможности концентрации и 

переключения внимания, совершенствуются сенсомоторная координация и 

пространственные представления, развивается учебная и познавательная мотивация. 

Овладение русским языком стимулирует речевое, эмоциональное, когнитивное 

развитие обучающихся с РАС, содействует их социализации. 

Содержание обучения. 

1. 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 диалогической 

формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами 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 

необходимого 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 обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текста. Создание небольших собственных текстов по интересной обучающимся тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи). 

2. Обучение грамоте. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся 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. Определение 

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, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших 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 моторики 

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 

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

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

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. 

3. Систематический курс. 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных 

звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости - мягкости согласных звуков. Звонкие 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 

согласными. 

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 



работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном 

орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном 

порядке (например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, 

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 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имен 

существительных, отвечающих на вопросы "кто?" и "что?". 

Умение опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имен существительных 

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 склонению. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно 

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 (кроме 

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. Правильное употребление местоимений в речи 

(меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о 

неопределенной 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 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени 

по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление 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 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с 

предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение. 



Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; 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. 

Различение 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. Использование 

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, эмоциональное осмысление происходящих событий: с 

какой целью, с кем и где происходит общение, отношение к происходящему. 

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 определенную 

тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись 

рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; 



составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных 

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 текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

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 точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством педагогического 

работника, по готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ 

(сочинение) по картинке и серии картинок. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по предмету 

"Русский язык" для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования должны 

отражать: 

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-

практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение 

грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; использование 

словесной речи (в устной и письменной формах) для решения жизненных и образовательных 

задач; 

сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, 

стремления к улучшению качества собственной речи; 

овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками. 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по предмету "Русский язык" 

для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования соответствуют ФГОС 

начального общего образования за исключением таких, формирование которых является 

длительным и сложным процессом в связи с особенностями развития обучающихся с РАС, а 

именно: 

готовности слушать собеседника и вести диалог; 

готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

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

определения общей цели и путей ее достижения; 

умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету "Русский язык" для 

обучающихся с РАС должны отражать динамику: 

понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 

других людей; 

принятия и освоения своей социальной роли; 

формирования и развития мотивов учебной деятельности; 

освоения навыков коммуникации и социального взаимодействия; 

развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях 

взаимодействия; 

способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 



овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения 

в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в 

различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

Литературное чтение. 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Литературное чтение" для обучающихся 

с РАС на уровне начального общего образования (вариант 8.2) составлена на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Предмет "Литературное чтение" в начальной школе является одним из ведущих для 

всех обучающихся, в том числе и для обучающихся с РАС, так как умение понимать и 

анализировать письменную речь является необходимой базой не только для изучения в 

дальнейшем всех учебных дисциплин, но и для успешной социализации личности в 

современном социуме. Кроме того, освоение предмета "Литературное чтение" стимулирует 

речевое и эмоциональное развитие обучающихся, что способствует развитию навыков 

социальной коммуникации у обучающихся с РАС, несформированность которых является 

одной из самых проблемных сторон психического развития у данной категории 

обучающихся. 

Курс "Литературного чтения" для обучающихся по варианту 8.2 начинается после 

изучения интегрированного курса "Обучение грамоте", после чего предметы "Русский язык" 

и "Литературное чтение" изучаются раздельно. При этом обязательные предметные области 

учебного плана, учебные предметы и их разделы соответствуют ФГОС НОО. 

При разработке рабочей программы учтены особые образовательные потребности 

обучающихся с РАС: тенденция к механическому, неосмысленному воспроизведению 

отдельных слов, предложений, текстов; невозможность понимать чувства, эмоции других 

людей; неумение понимать скрытый смысл текстов, отсутствие понимания шуток и обмана. 

Поэтому и в целях, и в характеристике осваиваемого предмета необходимо подчеркнуть 

важность формирования осмысленных навыков чтения и письма, осмысленного отношения к 

учебникам и дидактическим материалам, к процессу обучения в целом. Это задает особую 

логику и последовательность процесса обучения литературному чтению обучающихся с РАС 

и требует применения специальных обучающих методов и пособий. 

При изучении обучающимися с РАС предмета "Литературное чтение" требуется 

проведение специальной работы по развитию понимания фразеологических выражений, 

иносказаний, метафор, подтекста. Пословицы, поговорки, иронические тексты, шутки 

должны прорабатываться дополнительно, долгое время понимание обучающимися с РАС 

этого вида литературы не должно оцениваться. При оценивании учебной деятельности 

необходимо учитывать особенности формирования речи у обучающегося с РАС и 

предъявлять требования, соответствующие его актуальному уровню развития: ответы на 

вопросы и позиция обучающегося могут быть изложены кратко, требования к объему не 

должны предъявляться. На уроках необходимо уделять внимание формированию 

представлений о себе и окружающих, о чувствах других людей, понимании скрытых мотивов 

поступков литературных персонажей. 

Содержание обучения. 

1. Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 
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произведению. 

2. Чтение. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным 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. 

Прогнозирование 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 теме, 

слушать выступления одноклассников, 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: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью педагогического работника). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия "Родина", 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам педагогического работника), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью педагогического работника) мотивов 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских ремарок, 

имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки 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 

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

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). 

3. 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 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), 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 содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, 

произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

4. Письмо (культура письменной речи). 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ 

на заданную тему, отзыв. 

5. Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX - XX вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся с РАС. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

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. 

6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

педагогического работника) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), 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 

построения и выразительных средствах. 

7. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по предмету 

"Литературное чтение" для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования 

должны отражать: 

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-

практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение 

грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; использование 

словесной речи (в устной и письменной формах) для решения жизненных и образовательных 

задач; 

умение выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в 

зависимости от собеседника; 

сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, 

стремления к улучшению качества собственной речи; 

сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, наличие 

положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений; 

овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи) и про себя; владение элементарными приемами 

анализа и интерпретации текста, понимание смысла прочитанного, участие в обсуждении 

текста, оценивание поступков героев; 

овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое). 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по предмету "Литературное 

чтение" для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования соответствуют 

ФГОС начального общего образования за исключением: 

готовности слушать собеседника и вести диалог; 

готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

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

определения общей цели и путей ее достижения; 



умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету "Литературное 

чтение" для обучающихся с РАС должны отражать динамику: 

понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 

других людей; 

принятия и освоения своей социальной роли; 

формирования и развития мотивов учебной деятельности; 

овладения навыками коммуникации и социального взаимодействия; 

развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях 

взаимодействия; 

способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения 

в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в 

различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

Окружающий мир. 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Окружающий мир" для обучающихся с 

РАС на уровне начального общего образования (вариант 8.2) составлена на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Специфика предмета "Окружающий мир" состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и дает обучающемуся с РАС материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

Цель изучения учебных предметов области "Обществознание и естествознание" - 

формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

обучающимся личного опыта, опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Предметная область "Обществознание и естествознание" представляет обучающимся с 

РАС широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого 

мира. На следующем этапе образования этот материал будет изучаться дифференцированно 

на различных уроках: физики, химии, биологии, географии, литературы. В рамках же данной 

предметной области благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных 

знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями 

обучающегося младшего школьного возраста, решены задачи экологического образования и 

воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. 

Данный курс создает прочный фундамент для изучения значительной части предметов 

основной школы и для дальнейшего развития личности. 

В процессе обучения данному предмету у обучающихся с РАС происходит осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; формируется 

уважительное отношение к семье, населенному пункту, региону, в котором они проживают, 

к России, ее природе и культуре, истории и современной жизни; усваиваются модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; формируются психологическая культура и компетенции для 
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обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; развивается 

нагляднообразное, вербально-логическое мышление. 

Содержание обучения. 

1. 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). Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, 

низ). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты 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. Времена 

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). 

Наблюдение за погодой своего края. 

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 

наблюдений). 

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 людей 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, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные 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 домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение 

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 сообществе: 



растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 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 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы 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 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 

значение, 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 органов 

чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, забота о них. 

2. 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 

многонациональную 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. Взаимоотношения 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 семьи, участие 

семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в 

тылу) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

педагогическому работнику. 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 помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со 

знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и 

других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 



человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

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: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 

государства 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, Рождество, 

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 празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца России (по 

выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край - частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы. 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 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское 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 представление о 

многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3 - 4 (несколькими) странами (по 

выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

3. Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, 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 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения 

с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 
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Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 

человека. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по предмету 

"Окружающий мир" для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования 

должны отражать: 

сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях интересных и 

доступных для обучающегося видов деятельности; развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире (с учетом индивидуальных 

возможностей обучающегося). 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по предмету "Окружающий 

мир" для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования соответствуют 

ФГОС начального общего образования за исключением: 

готовности слушать собеседника и вести диалог; 

готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

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

определения общей цели и путей ее достижения; 

умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету "Окружающий мир" 

для обучающихся с РАС должны отражать динамику: 

понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 

других людей; 

принятия и освоения своей социальной роли; 

формирования и развития мотивов учебной деятельности; 

овладения навыками коммуникации и социального взаимодействия; 

развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях 

взаимодействия; 

способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела; владения речевыми средствами для включения 

в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в 

различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

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 

(распорядок 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 

домашнее 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 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебнотрудового общения; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, 

объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; 

диалог — побуждение к действию. 

2. 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 общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное. 

В русле чтения 

Читать (использовать метод глобального чтения): 

вслух читать слова изучаемой лексики 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 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Апостроф.  

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 



Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами.  

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого 

в странах изучаемого языка. 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 

выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

-общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

-развитию письменной речи; 

-формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном 

компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

Математика 

Числа и величины 



Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование 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). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица 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), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Вычисление 

площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 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»). 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических 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). 



При получении начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаковосимволических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики».  

    Основы православной культуры  

Россия – наша Родина.  

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

        Основы исламской культуры  

Россия – наша Родина.  

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для 

чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в 

России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

        Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина.  

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 



ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

         Основы иудейской культуры  

Россия – наша Родина.  

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма 

в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 

Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их 

история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

         Основы мировых религиозных культур  

Россия – наша Родина.  

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

       Основы светской этики  

Россия – наша Родина.  

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в 

наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика 

создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования.  

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. 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 выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 



основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

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

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 приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном 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 промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Понятия: линия 

горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. 

д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных 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 декоративноприкладном искусстве. 



Значимые темы искусства. О чём 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 художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: 

птичьи гнёзда, 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 культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые 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. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие 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, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства. Овладение основами художественной 

грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание 

моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 

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, 

объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации,  бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 



формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 

как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного 

содержания произведений.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, 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, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и 

ценностносмысловые ориентации обучающихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

Технология (Труд) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—

3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 



Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, 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, декоративнохудожественным и пр.). Конструирование и 

моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

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 интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

-ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

-значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 



-специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

-широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

-формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

-формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека; 

-развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

-развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 

оценка; 

-формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих 

действий; 

-развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

-развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

-развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

-формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

-ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первый уровень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

Физическая культура/адаптивная физическая культура 

Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. 

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 



Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика.  

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом 

учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами 

(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие  мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с 

разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности). 

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 

гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, 

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.). 

Лёгкая 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. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения 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 материале 

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; приём и передача мяча; подвижные 

игры 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 своему 

предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

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 

гимнастической 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 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной 

игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища 

(в положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; 

упражнения на переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

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, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 

(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или 

мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления 

партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

На материале лёгкой 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 поочерёдно. 

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 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся 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 вперёд (правым 

и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе. 

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 время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха 

через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 

гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении 

различных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных 

и движения 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; упражнения для 

укрепления мышц спины путем складывания; упражнения для укрепления позвоночника 

путем поворота туловища и наклона его в стороны; упражнения на укрепление мышц 

тазового пояса, бедер, ног. 

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; ходьба 

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 

мячами разного диаметра  (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами 

(перекатывание 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 двумя); 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 шеренгу 

и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по 

начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем);  несколько 

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 и 

в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием 

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 

дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; 

высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки 

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 приземлением 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 

руками 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 

колено; 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; 

«Петушок», «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 пропуская 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; 

перешагивание 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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

-основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

-освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

-освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

-в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать 

и оценивать свои действия; 

-в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и 

в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 



- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

 

Программа формирования УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение деятельностного подхода и позволяет реализовывать коррекционно-

развивающий потенциал образования обучающихся с РАС и призвана способствовать 

развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение 

учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с РАС конкретных 

предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в 

процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования обучающихся с РАС обеспечивает: 

–успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 

–общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне 

зависимости от ее предметного содержания; 

–реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования; 

–создание условий для готовности обучающегося с РАС к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

–целостность развития личности обучающегося. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с РАС как субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

–формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

–овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

–развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Ценностные ориентиры начального общего образования Данная программа 

предусматривает переход: 

–от обучения, как преподнесения учителем, обучающимся системы знаний, к 

активному решению проблем с целью выработки определенных решений; 

–от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; 

–к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ нашей образовательной организации, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

–формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 



национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

–формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

–формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир на 

основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива 

и общества, и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

–развитие умения учиться и формирование личностного смысла учения как 

первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

–развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе 

обучения, воспитания, коррекции, познавательного и личностного развития обучающихся с 

РАС на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действий 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более прочное усвоение знаний учащимися, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе. 

Под «универсальным учебным действием» понимается умение учиться, т.е. 

способность учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 

–обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 



способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

–создание условий для коррекции развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные действия: 

У обучающихся с РАС будут сформированы: 

1. 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

2.способность к самооценке; 

3.чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 

4.представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных 

народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

5.ориентация в нравственном содержании, как собственных поступках, так и 

поступков других людей; 

6.регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этническими требованиями; 

7.ориентация на здоровый образ жизни; 

8.понимание чувств других людей и способность сопереживание им, 

выражающееся в конкретных поступках; 

9.эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

10.познавательная мотивация учения. 

Регулятивные универсальные действия: 

Обучающиеся с РАС научатся: 

–удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

–учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала; 

–использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 

–самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, 

необходимые для решения учебных задач; 

–осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью 

способов контроля результатов; 

–вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

самопроверки; 

–сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, 

учителем; 

–адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в 

работе над ошибками. 

Познавательные универсальные действия: 



Обучающиеся с РАС научатся: 

–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

–(в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

–ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

–использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения 

учебных задач; 

–дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты); 

–находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия; 

–осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, 

по таблице; 

–выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

- строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

Коммуникативные универсальные действия: 

Обучающиеся с РАС научатся: 

–владеть диалоговой формой речи; 

–учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

работе в паре; 

–договариваться и приходить к общему решению; 

–формировать собственное мнение и позиции; 

–задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 

–способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе обучающихся с РАС от дошкольного к начальному общему образованию. 

В связи с введением новых образовательных стандартов в начальной школе и с 

появлением федеральных государственных требований в дошкольном образовании 

обозначился переход от парадигмы «знаний, умений, навыков» к культурно-исторической 

системно-деятельностной парадигме образования. 

Структура и содержание программы формирования универсальных учебных действий 

предусматривает непрерывность ФГОС дошкольного образования и ФГОС для детей с ОВЗ. 

Она построена в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка с РАС как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Программа универсальных учебных действий способствует формированию общей 

культуры, развития «качеств личности, формированию предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность». Формирование универсальных учебных 

действий реализуется в процессе всей урочной и внеурочной деятельности. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с РАС, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся с РАС. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом 

играют 

такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

русском языке», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 



организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» и «Родной язык». Важную роль в обучении 

русскому языку играет целенаправленная работа по формированию у младших школьников 

универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-

познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с 

учебной книгой. 

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью 

мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных 

разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое 

отношение учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка. 

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует 

учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, 

ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий 

(текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых 

задач, использование разных способов поиска информации в лингвистических словарях и 

справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов 

и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. 

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 

воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, 

обращения с родным языком как действующим средством, как живым средоточием 

духовного богатства народа, создающего язык. 

«Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном русском языке». 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» и 

«Литературное чтение на родном русском языке» включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями 

младших школьников с РАС, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их 

личным жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них 

навыка чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения. 

«Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном русском языке» — 

осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-

нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно- 

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. 

На ступени начального общего образования важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном русском 

языке» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

–формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

–формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, 

словарями, справочниками, энциклопедиями; 

–развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы; 



–формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

–формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения 

анализировать средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, 

сравнивать искусство с другими видами искусства; 

–развитие воображения, творческих способностей: 

–формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои 

мысли, переживания, знания и поступки; 

–обогащение представлений об окружающем мире. 

«Иностранный язык». 

Содержание обучения иностранному языку ориентировано на развитие мотивации 

учеников к изучению иностранного языка и на формирование умений во всех видах 

иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных умений и навыков, получение 

учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, практической и творческой 

деятельности. 

Изучение «иностранного языка» способствует: 

–формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

–развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения 

младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

–обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в 

использовании иностранного языка как средства общения; 

–освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке; 

–приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка, знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

–формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений. 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. 

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная 

деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль, используя разнообразные приёмы, моделировать условия задач, 

планировать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в 

проектной деятельности; выявлять зависимости между величинами, устанавливать аналогии 

и использовать наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; ориентироваться в 

житейских ситуациях, связанных с покупками, измерением величин, планированием 

маршрута оцениванием временных и денежных затрат. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданственности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 



–умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

–формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России, и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа 

и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

–формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

–развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и 

психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию обще- 

познавательных универсальных учебных действий: 

–овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; 

–формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

–формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства 

в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной 

и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности 

и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 

— целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий 

способу, внесению корректив. 



В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

–ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

–значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

–широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

–формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение курса «Технологии» способствует: 

–формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

–развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

–развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (видение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

–формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 

–развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

–развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

–формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

–ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

–развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, 

инициативы, потребности помогать другим; 

–формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

–основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

–освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 



на себя ответственность; 

–развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

–освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

–в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

–в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с РАС на 

ступени начального общего образования должна быть определена на этапе завершения 

обучения в начальной школе. 

   Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы МБОУ СОШ № 48 г. Белгорода  направлена на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей и 

оказание помощи детям в освоении адаптированной бразовательной программы. 

Программа коррекционной работы добеспечивает: выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; коррекцию и развитие нарушенных функций, профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии; оптимизацию социальной адаптации и 

интеграции обучающихся. 

Программа коррекционной работы для обучающихся с РАС предусматривает 

реализацию коррекционно-развивающей области (направления) через: 

1) коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с РАС адекватное 

учебное поведение и социально-бытовые навыки; преодолевать недостатки аффективной 

сферы и трудности во взаимодействии с окружающими; развивать средства вербальной и 

невербальной коммуникации; что способствует осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта обучающихся; упорядочиванию и 

осмыслению усваиваемых знаний и умений с исключением возможности их механического, 

формального накопления; развитию внимания обучающихся к эмоционально-личностным 

проявлениям близких взрослых и других обучающихся, понимания взаимоотношений, 

чувств, намерений других людей; развитие избирательных способностей обучающихся. 

2) обеспечение коррекционной направленности учебных предметов и воспитательных 

мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной 

работы (педагогической, психологической) с обучающимися, имеющими индивидуальные 

особые образовательные потребности и особенности развития, требующие проведения 

индивидуальных коррекционных занятий на основе эмоционального контакта, 

практического взаимодействия и совместного осмысления происходящих событий; 

4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с РАС. 

Коррекционная работа осуществляется в форме внеурочной организации 

деятельности обучающихся начальной школы, как часть системы учебно-воспитательного 

процесса. Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Отличительной особенностью программы является многопрофильный  подход к 

коррекционно-развивающей работе, обучающим оказывается помощь специалистов 



(учитель начальных классов, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, 

тьютор, педагог-организатор и педагог дополнительного образования). 

Составленная программа основана на принципах системно-деятельностного подхода, 

включает специальные психолого-педагогические и информационные технологии, 

направленные на адаптацию ребенка с аутистическими расстройствами и аффективными 

нарушениями к обучению в начальной школе, самостоятельному усвоению новых знаний, 

умений и компетенцией. Результаты программы соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Образовательная деятельность детей с РАС позволяет формировать у них не только 

учебные навыки, но и жизненные компетентности. 

Цель программы - создание условий для реализации внутреннего потенциала 

каждого ребенка с РАС, оказание ему комплексной психолого-педагогической помощи в 

процессе интеграции в образовательную и социокультурную среду, в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

- выявление индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей каждого обучающегося на психолого-педагогическом консилиуме (ППк); 

- определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих адаптации учащихся в школе и освоению 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования; 

- составление индивидуального плана коррекционной работы для 

каждого обучающегося; 

- реализация комплексного подхода к выполнению программы коррекционной работы 

всеми специалистами, осуществляющими образовательную работу с данным ребенком; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционно-развивающих услуг; 

- реализация системы мероприятий по социализации детей с РАС, формированию 

жизненных компетенций; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по вопросам обучения и воспитания детей с РАС. 

Принципы формирования Программы коррекционной работы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с РАС, 

а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в психическом и (или) 

физическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с РАС 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 



возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

Содержание и направления коррекционно-развивающей работы 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с РАС 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Поддержка в освоении основной образовательной программы начального обучения. 

Для обучающегося с РАС она реализуется: 

 в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию школьного обучения; 

 помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в классе; 

 в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, 

парадоксальности в освоении «простого» и сложного», специфики овладения учебными 

навыками. 

При выраженности проблем с освоением АООП НОО или трудностей, связанных с 

развитием социально бытовых навыков, навыков коммуникации, ориентировки в 

происходящем, восприятии заданий и инструкций педагога во фронтальном режиме, в 

образовательный маршрут ребенка с РАС может  подключаться 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 

коррекционной 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. 

2. 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; 

 социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

 общеоздоровительные мероприятия. 

Работа с родителями в рамках деятельности ППк направлена на: 

 на оптимизацию взаимодействия всех участников образовательного процесса 

 на выстраивание конструктивного взаимодействия семьи и образовательной организации 

 на повышение психолого-педагогической компетентности родителей. 

Разделы программы 

1 раздел 

Диагностический 

Изучение индивидуальных особенностей, склонностей, потенциальных 

возможностей, трудностей в обучении детей на протяжении всего периода обучения в 

начальной школе. Проведение педагогической и психологической диагностики через 

наблюдение, тестирование, анкетирование, комплексного обследования и др. Составление 

социально-психологического портрета ученика. Определение путей и форм оказания 

помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении и психическом 

самочувствии. Выбор средств и форм психолого-педагогического сопровождения 

школьников в соответствии с присущими им особенностями обучения и общения. 

2раздел 

Коррекционно-развивающий 

Активное воздействие на процесс формирования личности младшего школьника, 

сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности 

педагогов, психологов, логопедов, социальных педагогов и других специалистов. 

Предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам и родителям по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, развития и обучения детей. Эта работа проводиться как в виде 

познавательно-обучающих занятий с детьми, так и в виде организованной игровой 

деятельности. 

3 Раздел 

Контрольный 

Программа действий специалистов по осуществлению коррекционной работы в 

начальной школе  

Школьный медицинский работник, педагог. 

Выявление состояния физического и психического здоровья. 

Физическое состояние учащегося. Изменения в физическом развитии (рост, вес и т. 

д.). Нарушения движений (скованность, расторможенность, параличи, парезы, стереотипные 

и навязчивые движения). Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Проведение контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, специальные коррекционные занятия. 

Наблюдения во время занятий, в перемены, во время игр и т. д. (педагог).  

Психолого-логопедическое 

Обследование актуального уровня психического и речевого развития, определение 

зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида деятельности на другой, 



объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на занятиях и во внеурочное время. (учитель). 

Специальный эксперимент. (психолог). 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ (учитель). Специальный эксперимент (логопед). 

Социально-педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания. 

Умение учиться. Организованность, выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, отношение к отметке, похвале или 

порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание настроения ребенка. Наличие 

аффективных вспышек. Способность к волевому усилию, внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности. интересы, потребности, идеалы, убеждения. Наличие чувства 

долга и ответственности. Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба с детьми, отношение 

к младшим и старшим товарищам. Нарушения в поведении: гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи ребенка. (учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время занятий. Изучение работ ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению школьных трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и учителями - предметниками. 

Специальный эксперимент (педагог, психолог). 

Анкета для родителей и учителей. 

Наблюдение за ребёнком в различных видах деятельности. 

Итоговая диагностика, совместный анализ результатов коррекционной 

работы (педагог, логопед психолог). 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями 

и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с РАС чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 



- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющие осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися систематически, в соответствии 

с расписанием. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия не выходят за пределы 

максимальной нагрузки обучающихся. Занятия ведутся индивидуально или в маленьких 

группах, укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. Работа с целым 

классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. Учащиеся, 

удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию детей. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата 

(например: выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале Учёта посещаемости 

коррекционных занятий.  

Организация коррекционных занятий исходит из возможностей ребенка – задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха 

на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания увеличивается 

пропорционально возрастающим возможностям обучающегося. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий по решению 

школьного психолого-педагогического консилиума. 

Результатом коррекционной работы является достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

Требования к результатам коррекционно-развивающей работы 

по развитию жизненной компетенции детей с РАС 

Жизненная компетенция 

Задачи коррекционной работы 

Требования к результатам 

Осмысление, упорядочивание и дифференциация собственного жизненного 

опыта 

 Развитие у ребёнка адекватных представлений о себе, собственных возможностях и 



ограничениях. 

 Развитие представлений о своей семье, ближайшем социальном окружении, обществе. 

 Становление гражданской идентичности, воспитание патриотических чувств. 

 умение адекватно оценивать свои силы, возможности 

 повышение мотивационной ценности учебной деятельности, взаимодействия со 

сверстниками 

 проявление инициативы, активности, самостоятельности 

 расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели 

 умение ребёнка накапливать личные впечатления связанные с явлениями окружающего 

мира, упорядочивать их во времени и пространстве 

 развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную с взрослым исследовательскую деятельность. 

Осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей 

 Формирование и развитие навыков саморегуляции и контроля. 

 Формирование и развитие навыков социально приемлемого поведения, выполнения 

социальных норм и правил, освоение социальных ритуалов. 

 Освоение возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения. 

 Накопление опыта социального поведения. 

 усвоение правил поведения на уроке и на перемене 

 усвоение общих правил поведения, основных принципов взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми 

 снижение импульсивных реакций 

 умение действовать по инструкции, алгоритму, плану занятий 

 умение включаться в разнообразные домашние дела, принимать посильное участие, брать на 

себя ответственность 

 умение включаться в разнообразные школьные дела, принимать посильное участие, брать на 

себя ответственность 

 умение действовать, ориентируясь на модель поведения другого 

 умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы, 

 расширение круга освоенных социальных контактов 

Овладение навыками коммуникации 

 Формирование знания правил коммуникации и умения использовать их в актуальных для 

ребёнка житейских ситуациях. 

 Развитие навыков межличностного взаимодействия. 

 Расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении. 

 Формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми. 

 умение адекватно начинать и завершать диалог, придерживаться темы диалога 

 умение высказываться на заданную тему, следовать теме разговора 

 умение обращаться с просьбой к взрослым и сверстникам 

 умение предложить помощь другому сверстнику 

 умение просить помощи у взрослых и сверстников 

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

 умение решать актуальные житейские задачи, используя 

 вербальную коммуникацию как средство достижения цели. 

 умение слушать сверстника и ждать своей очереди в разговоре 

 умение включаться в совместную деятельность со сверстниками и взрослыми 

 освоение принятых культурных форм выражения своих чувств 

 расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели. 



Овладение социально-бытовыми умениями, навыками 

 Освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия повседневных бытовых дел. 

 Развитие навыков самообслуживания, помощи близким. 

 Ориентировка в устройстве школьной жизни, участие в повседневной жизни класса, школы 

принятие на себя обязанностей наряду с другими детьми. 

 Формирование элементарных знаний о технике безопасности, их применение в повседневной 

жизни. 

 Формирование социально-бытовых компетентностей. 

 Практическая подготовка к самостоятельной жизнедеятельности. 

 формирование и обобщения навыков личной гигиены и самообслуживания в общественных 

местах 

 формирование и обобщение навыков приготовления пищи и сервировки стола 

 формирование элементарных экономических знаний, необходимых для составления меню. 

 формирование и обобщение бытовых навыков 

 формирование и обобщение навыков коммуникации в общественном месте 

 формирование элементарных навыков техники безопасности, их применение в повседневной 

жизни 

 развитие представлений об устройстве школьной жизни. 

 умение ориентироваться в пространстве школы и попросить о помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий. 

 прогресс в самостоятельности и независимости в быту. 

 продвижение в навыках самообслуживания. 

Осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации 

 Расширение и обогащение опыта реального взаимодействия ребёнка с бытовым окружением, 

миром природных явлений и вещей. 

 Формирование адекватного представления об опасности и безопасности. 

 Развитие морально-этических представлений и соответствующих качеств личности. 

 Формирование целостной и подробной картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве в соответствии с возрастом 

 расширение и накопление знакомых и освоенных мест за пределами дома и школы 

 адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности/безопасности для себя и 

окружающих 

 умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира, упорядочивать их во времени и пространстве 

 развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

 развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности 

и ответственности. 

 накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 

 умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. 

 умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. 

умение делиться своими воспоминаниями 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: "Формирование коммуникативного поведения" 

(фронтальные и индивидуальные занятия), "Музыкально-ритмические занятия" 

(фронтальные занятия), "Социально-бытовая ориентировка" (фронтальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено  на основании рекомендаций 

ПМПК, ИПР. 

Коррекционный курс "Формирование коммуникативного поведения" (фронтальные и 

индивидуальные занятия). 



Реализация коррекционно-развивающей области является обязательной составной 

частью комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Курс «Формирование 

коммуникативного поведения» направлен на исправление различных типичных недостатков 

психологического развития, которые в совокупности определяют наличие особых 

образовательных потребностей детей, относимых к этой группе. В частности, занятия 

разработанного курса «Формирование коммуникативного поведения» способствуют 

развитию эмоционально-личностной сферы и коррекции её недостатков, развитию 

познавательной деятельности, преодолению коммуникативных барьеров и поддержку в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Содержание психокоррекционных занятий в разработанной программе подобрано с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, перечисленных во 

ФГОС НОО, получивших рекомендацию обучения по варианту 8.2. 

Курс «Формирование коммуникативного поведения» разработана на основе 

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 48 г. Белгорода (вариант 8.2.) в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Общая цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление или ослабление проблем в 

познавательном, эмоциональном и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений, коррекцию недостатков саморегуляции, нарушений 

аффективного, сенсорно-перцептивного спектра личности, развития, формирование средств 

невербальной и вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной и 

внешкольной деятельности. 

Общая характеристика курса «Формирование коммуникативного поведения» 

Программа курса «Формирование коммуникативного поведения» включает в себя 

несколько разделов. Возможен вариативный выбор раздела из спектра предложенных для 

года обучения с соответствующим перераспределением часов. Содержание, форма 

организации (групповая, подгрупповая, индивидуальная), а также продолжительность 

занятий в рамках конкретного раздела определяется мерой практической актуальности для 

обучающихся определенного класса. 

Программа составлена для обучающихся 1-х -4-х классов. Основной контингент 

обучающихся по данной программе составляют дети с расстройством аутического спектра, с 

нарушением эмоционально-волевой, когнитивной сферы. Программа разрабатывалась с 

учётом рекомендаций ТПМПК.  Программа курса 

«Формирование коммуникативного поведения» разработана для обучающихся по типу 8.2. 

(РАС с ЗПР), которые характеризуются определенной возможностью активной борьбы с 

тревогой и многочисленными страхами за счет аутостимуляции положительных ощущений 

при помощи многочисленных стереотипий: двигательных (прыжки, взмахи рук, перебежки и 

т. д.), речевых (скандирование слов, стихов и т. д.), сенсорных (самораздражение зрения, 

слуха, осязания) и т. д. Такие аффективно насыщенные действия, доставляя эмоционально 

положительно окрашенные ощущения и повышая психический тонус, заглушают 

неприятные воздействия извне. В поведении свойственна — манерность, стереотипность, 

импульсивность многочисленных движений, причудливые гримасы и позы, походка, особые 

интонации речи. Эти обучающиеся обычно малодоступны контакту, отвечают односложно 

или молчат, иногда что-то шепчут. С гримасами либо застывшей мимикой обычно 

диссоциирует осмысленный взгляд. Спонтанно у них вырабатываются лишь самые 

простейшие стереотипные реакции на окружающее, стереотипные бытовые навыки, 

односложные речевые штампы-команды. Данный вариант предполагает пролонгированные 

сроки обучения: пять лет (с одним первым дополнительным классом) - для детей, 

получивших дошкольное образование; шесть лет ( с двумя первыми дополнительными 

классами) - для детей, не получивших дошкольное образование, способствующее освоению 

НОО на основе АООП. 



Занятия курса направлены на развитие эмоционально-личностной сферы и коррекцию 

её недостатков, развитие познавательной деятельности, преодоление коммуникативных 

барьеров и поддержку в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы. 

Предлагаемая программа ориентирована на оказание помощи и поддержки детям младшего 

школьного возраста, имеющим трудности в эмоциональной и коммуникативной сферах. 

Программа способствует поиску эффективных путей преодоления возникающих трудностей 

в совместной учебно-игровой деятельности. Успешное развитие межличностного общения в 

рамках программы идет параллельно развитию эмоционально-волевого развития. То, в какой 

мере ученики умеют понимать и отражать свои чувства, настроение друг друга, 

воспринимать и понимать других, а через них и самих себя, будет во многом определять 

процесс общения, качество отношений и способы, с помощью которых они будут 

осуществлять совместную деятельность. 

Одна из важных особенностей занятий по программе заключается в том, что они не 

только позволяют развивать самосознание у детей, но и дают возможность самому психологу 

лучше узнать детей, держать их в поле профессионального зрения, отслеживая ход их 

психологического развития, замечая возникающее психологическое неблагополучие, 

предупреждать появление серьёзных психологических проблем. Работа по программе 

подразумевает постоянный и содержательный контакт психолога с обучающимися, 

учителями и родителями. 

Психокоррекционные занятия позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, 

обеспечивают условия для социального и личностного развития, способствуют 

профилактике школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают 

лучшему усвоению учебной информации. 

Курс «Формирование коммуникативного поведения» реализуется на протяжении 

всего периода начального образования и позволяет стимулировать сенсорно-перцептивные, 

мнемические и интеллектуальные процессы, последовательно и постепенно преодолевать 

разнообразные трудности обучения и коммуникации, повышать адекватность оценки 

собственных возможностей, формировать сферу жизненной компетенции обучающегося с 

РАС. 

Задачи курса «Формирование коммуникативного поведения»: 

 

2. содействовать благополучной адаптации обучающихся к условиям школьного обучения; 

3. стимулировать познавательную активность; 

4. формировать позитивное эмоциональное отношение к учебной деятельности; 

5. способствовать осознанию новых социальных ролей (школьник, одноклассник); 

6. содействовать развитию коммуникативных навыков, умению работать в команде; 

-содействовать формированию средств невербальной и вербальной коммуникации; 

7. содействовать развитию умения работать по правилам; 

-содействовать развитию умения организовывать свою деятельность самостоятельно; 

8. способствовать формированию навыков саморегуляции и самоконтроля; 

9. содействовать развитию системы самосознания и самооценки, рефлексивных 

способностей, формированию адекватного отношения к себе и другим; 

10. содействовать формированию позитивного отношения к своему «Я», адекватной 

самооценки и повышению уверенности в себе; 

11. способствовать формированию ответственного поведения; 

12. содействовать освоению социально одобряемых норм поведения; 

13. осуществлять профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения; 

14. содействовать формированию конструктивного поведения в конфликтных ситуациях; 

15. способствовать развитию умения распознавать и описывать свои чувства и чувства других 

людей; 

16. способствовать снятию психоэмоционального напряжения, гармонизации



 эмоционального состояния; 

17. способствовать формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми; 

-содействовать коррекции нарушений аффективного, сенсорно- перцептивного развития 

личности; 

-способствовать формирование средств невербальной и вербальной

 коммуникации с их использованием в различных видах 

учебной и внешкольной деятельности. 

 

Описание места курса «Формирование коммуникативного поведения »в 

учебном плане: 

Курс «Формированию коммуникативного поведения» относится к коррекционно- 

развивающей области, согласно требованиям Стандарта. Является обязательной частью 

коррекционной деятельности и направлен на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях. 

Коррекционный курс рассчитан на пять лет обучения, разработан для обучающихся 

1-го, 1 дополднительного - 4-го класса. 

Программа предполагает проведение 1-го занятия (часа) в неделю  (подгрупповые или 

индивидуальные). Продолжительность обязательных коррекционных занятий не превышает 

35- 40 минут. 

Психологические занятия направлены на коррекцию индивидуальных недостатков 

детей с РАС, согласно рекомендациям ТПМПК. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

«Формирование коммуникативного поведения»: 

Одним из результатов психологической коррекции является осмысление и 

интериоризация (присвоение) обучающимися системы ценностей. 

1. Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными 

связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь 

милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

2. Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

3. Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-

популярных произведений литературы. 

4. Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его 

выразительных возможностей. 

5. Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

6. Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

7. Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

8. Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего 

языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

9. Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 



 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

 1 класс, 1 дополнительный класс: 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и 

ориентацию в социальных ролях, межличностных отношениях. 

У выпускника первого класса будут сформированы: 

 осознание своей новой позиции и роли ученика, 

 эмоционально- положительное отношение к школе, 

 адекватное осознанное представление о качествах хорошего ученика, 

 умение соотносить поступки с этическими нормами, 

 принятие образца «хорошего ученика» как примера для подражания, 

 осознание целостности картины мира в его проявлениях и разнообразии, 

 уважительная позиции к окружающим объектам и их мнению, 

 мотивация к обучению, 

 умения адаптироваться в различных ситуациях окружающей действительности, 

 способность к самосознанию и самооценке; 

 зачатки личностной рефлексии, 

 осознание и оценка особенностей своих ощущений, восприятия, внимания как причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности, 

 стремление к самоизменению, 

 осознание особенностей своего характера как причин успешности/неуспешностиобщения в 

школе, 

 позитивное самоотношение, 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, 

 осознание и оценка собственных эмоций как регуляторов межличностного взаимодействия, 

 зачатки эмпатии как понимания чувств других людей, 

 стремление к совершенствованию своих способностей, 

 самостоятельность и умение отвечать за свои решения и поступки, 

 качества сопереживания, доброжелательности к сверстникам с ОВЗ между собой и другими 

объектами коммуникации, 

 желания вести здоровый образ жизни, уважение к трудовой деятельности и бережного 

отношения к своему и чужому имуществу. 

Метапредметными результатами курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель и задачи своей деятельности на занятии с помощью 

психолога, 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане, 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, 

 адекватно воспринимать предложения и оценку других участников образовательных 

отношений, товарищей, родителей и других людей, 

 учиться работать по предложенному плану, 

 развивать элементы волевой саморегуляции как способности к волевому усилию. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в материале (понимать словесную инструкцию разного типа заданий), 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков, 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, 



 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям, 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого рада или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи, 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза, 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях, устанавливать аналогии, 

 делать выводы в результате совместной работы подгруппы и психолога. 

Коммуникативные УУД: 

 использовать речевые и неречевые средства для выражения и понимания эмоций, 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, 

 уметь слушать и понимать речь других, 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве, 

 формулировать собственное мнения и позиции, 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов, 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет, 

 осознавать важность общения со сверстниками и взрослыми, 

 сотрудничать и уметь решать конфликты конструктивным путём, 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

 2 класс 

 

Планируемые результаты освоения психокоррекционного курса: 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и 

ориентацию в социальных ролях, межличностных отношениях. 

У ученикавторого класса будут сформированы: 

 эмоционально- положительное отношение к школе, 

 осознание целостности картины мира в его проявлениях и разнообразии, 

 мотивация на самопознание и самоизменение, 

 зачатки осознания своих достоинств и недостатков, 

 уважительная позиции к окружающим объектам и их мнению, 

 мотивация к обучению, 

 умения адаптироваться в различных ситуациях окружающей действительности, 

 способность к самосознанию и самооценке; 

 зачатки рефлексивной самооценки, 

 позитивное самоотношение, 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, 

 усвоение моральных ценностей: «дружба», «настоящий друг», «индивидуальность», 

«понимание друг друга», «толерантоность», 

 зачатки эмпатии как понимания чувств других людей, 

 осознание актуальных желаний и мотивов поведения, 

 осознание своих когнитивных возможностей и способность адекватно судить о причинах 

своего успеха и неуспеха в учении, 

 стремление к совершенствованию своих способностей, 

 самостоятельность и умение отвечать за свои решения и поступки, 

 качества сопереживания, доброжелательности к сверстникам с ОВЗ между собой и другими 

объектами коммуникации, 

 желания вести здоровый образ жизни, уважение к трудовой деятельности и бережного 

отношения к своему и чужому имуществу. 



Метапредметными результатами курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель и задачи своей деятельности на занятии с помощью 

психолога, 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане, 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, 

 адекватно воспринимать предложения и оценку других участников образовательных 

отношений, товарищей, родителей и других людей. 

 учиться работать по предложенному плану. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в материале (понимать словесную инструкцию разного типа заданий), 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков, 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям, 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого рада или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи, 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза, 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях, устанавливать аналогии, 

 делать выводы в результате совместной работы подгруппы и психолога. 

Коммуникативные УУД: 

 использовать речевые и неречевые средства для выражения и понимания эмоций, 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, 

 уметь слушать и понимать речь других, 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве, 

 формулировать собственное мнения и позиции, 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов, 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет, 

 осознавать важность общения со сверстниками и взрослыми, 

 сотрудничать и уметь решать конфликты конструктивным путём, 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

 3 класс: 

 

Планируемые результаты освоения психокоррекционного курса: 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и 

ориентацию в социальных ролях, межличностных отношениях. 

У ученика третьего классабудут сформированы: 

 эмоционально- положительное отношение к школе, 

 осознание целостности картины мира в его проявлениях и разнообразии, 

 уважительная позиции к окружающим объектам и их мнению, 

 мотивация к обучению, 

 умения адаптироваться в различных ситуациях окружающей действительности, 

 стремление к самоизменению, 



 позитивное самоотношение, 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, 

 усвоение моральных ценностей: «дружба», «настоящий друг», «индивидуальность», 

«понимание друг друга», «толерантоность», 

 осознание и оценка собственных эмоций как регуляторов межличностного взаимодействия, 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им, 

 осознание актуальных желаний и мотивов поведения, 

 стремление к совершенствованию своих способностей, 

 самостоятельность и умение отвечать за свои решения и поступки, 

 качества сопереживания, доброжелательности к сверстникам с ОВЗ между собой и другими 

объектами коммуникации, 

 желания вести здоровый образ жизни, уважение к трудовой деятельности и бережного 

отношения к своему и чужому имуществу. 

Метапредметными результатами курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель и задачи своей деятельности на занятии с помощью 

психолога, 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане, 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, 

 адекватно воспринимать предложения и оценку других участников образовательных 

отношений, товарищей, родителей и других людей. 

 учиться работать по предложенному плану. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в материале (понимать словесную инструкцию разного типа заданий), 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков, 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям, 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого рада или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи, 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза, 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях, устанавливать аналогии, 

 делать выводы в результате совместной работы подгруппы и психолога. 

Коммуникативные УУД: 

 использовать речевые и неречевые средства для выражения и понимания эмоций, 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, 

 уметь слушать и понимать речь других, 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве, 

 формулировать собственное мнения и позиции, 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов, 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет, 

 осознавать важность общения со сверстниками и взрослыми, 



 сотрудничать и уметь решать конфликты конструктивным путём, 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

 4 класс: 

Планируемые результаты освоения психокоррекционного курса: 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и 

ориентацию в социальных ролях, межличностных отношениях. 

У выпускника начальной школы будут сформированы: 

 эмоционально- положительное отношение к школе, 

 осознание целостности картины мира в его проявлениях и разнообразии, 

 уважительная позиции к окружающим объектам и их мнению, 

 мотивация к обучению, 

 умения адаптироваться в различных ситуациях окружающей действительности, 

 стремление к самоизменению, 

 позитивное самоотношение, 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, 

 усвоение моральных ценностей: «дружба», «настоящий друг», «индивидуальность», 

«понимание друг друга», «толерантоность», 

 осознание и оценка собственных эмоций как регуляторов межличностного взаимодействия, 

 осознание актуальных желаний и мотивов поведения, 

 стремление к совершенствованию своих способностей, 

 самостоятельность и умение отвечать за свои решения и поступки, 

 качества сопереживания, доброжелательности к сверстникам с ОВЗ между собой и другими 

объектами коммуникации, 

 желания вести здоровый образ жизни, уважение к трудовой деятельности и бережного 

отношения к своему и чужому имуществу. 

Метапредметными результатами курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель и задачи своей деятельности на занятии с помощью 

психолога, 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане, 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, 

 адекватно воспринимать предложения и оценку других участников образовательных 

отношений, товарищей, родителей и других людей. 

 учиться работать по предложенному плану. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в материале (понимать словесную инструкцию разного типа заданий), 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков, 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям, 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого рада или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи, 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза, 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях, устанавливать аналогии, 

 делать выводы в результате совместной работы подгруппы и психолога. 



Коммуникативные УУД: 

 использовать речевые и неречевые средства для выражения и понимания эмоций, 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, 

 уметь слушать и понимать речь других, 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве, 

 формулировать собственное мнения и позиции, 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов, 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет, 

 осознавать важность общения со сверстниками и взрослыми, 

 сотрудничать и уметь решать конфликты конструктивным путём, 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Коррекционный курс "Музыкально-ритмические занятия" (фронтальные занятия). 

                            

Программа коррекционного курса «Музыкально-ритмические занятия» для младших 

школьников с РАС разработана на основе Адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с РАС (вариант 8.2) МБОУ 

СОШ № 48 г. Белгорода, в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Коррекционный курс «Музыкально- ритмические занятия» является обязательным курсом 

внеурочной деятельности для обучающихся с РАС по варианту 8.2. 

Особенности развития обучающихся с расстройством аутистического спектра представляет 

сложность для педагога, т.к. при поступлении в школу у ребенка присутствуют нарушения 

коммуникативной функции и нежелание (невозможность в силу диагноза) выстраивать 

межличностные связи с учителем и сверстниками, а также существуют большие сложности с 

восприятием словесных инструкций и пониманием обращенной речи. Так же у детей с РАС 

встречается: своеобразие движений: произвольные движения неловкие, недостаточно 

координированы, наличие стереотипных повторений одних и тех же движений. Боязнь всего 

нового, приверженность к сохранению неизменности окружающей обстановки. 

Специфические особенности нарушения развития детей с РАС вызывают трудности при 

организации процесса обучения. Усвоение учебного материала и освоение социальных 

навыков носит неравномерный и избирательный характер. Приобретаемые знания, умения и 

навыки с большим трудом переносятся и используются в реальной жизни. 

Дезонтогенез ребёнка, имеющего нарушения аутистического спектра, проявляется и в его 

музыкальном развитии. 

К характерным особенностям этого проявления можно отнести: 

 нежелание переключить внимание с одного действия на другое; 

 навязчивость в стремлении удовлетворить личный интерес, выражающийся в крайней 

зависимости аутичного ребёнка от стереотипов; 

 длительное привыкание к звучанию голоса и интонациям речи «нового взрослого» – учителя; 

 сохранение монотонности в пении. 

В процессе музыкально ритмических занятий с детьми данной типологической группы 

обнаруживаются и их характерные особенности: 

 внутренняя музыкальность аутичных детей. 

 часто встречающийся эффект «оглушения» звуком. (ребёнок закрывает уши руками оттого, 

что имеет повышенную чувствительность к музыкальным звукам); 

 явная заинтересованность в игре на простых музыкальных инструментах, возникающая как 

результат стремления к сенсорным ощущениям. 

Таким образом, мы можем наблюдать способность аутичных детей чутко воспринимать 

музыкальные звуки, позволяя или не позволяя им проникать в мир своих ощущений. 

Наличие у большинства обучающихся детей склонности к восприятию музыки позволяет 



постепенно приобщать их к простейшим понятиям теоретических дисциплин – сольфеджио 

и музыкальной литературы. 

Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с РАС учитывает 

особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, особые 

образовательные потребности, обеспечивает комплексную коррекцию нарушения развития и 

социальную адаптацию. В основу стандарта для обучающихся с РАС положен системно – 

деятельностный и дифференцированный подход, осуществление которого предполагает 

обеспечивающего овладение ими содержанием образования и предметно- практической 

деятельности. Курс «Музыкально-ритмические занятия» для детейс нарушениями 

аутистического спектра (вариант 8.2)составлен с учетом особенностей состояния и 

функциональных возможностей организма детей. 

Ведущей ролью коррекционно-развивающего обучения данного курса для детей с РАС 

является не объем усвоенных знаний и умений, а гармоничное развитие личности, дающее 

возможность реализации его способностей, подготовка ребенка к жизни, его 

психологическая и социальная адаптация. 

Цель коррекционного курса: обеспечение качества образовательного процесса через 

музыкально – эстетическое развитие обучающихся, направленное на закрепление и 

совершенствование певческих, слуховых и ритмических навыков, получаемых на уроках 

музыки. 

Основные задачи: 

-эстетическое воспитание, развитие эмоционально-волевой и познавательной сферы, 

творческих возможностей обучающихся, обогащение общего и речевого развития, 

расширение кругозора; 

-развитие восприятия музыки, общей и речевой моторики; 

-формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений под 

музыку; 

-формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные 

пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент учителя; 

-развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в 

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

совместных проектов со сверстниками. 

    Система коррекционной и развивающей работы базируется на следующих 

общедидактических принципах и принципах организации коррекционной и развивающей 

работы с детьми с ОВЗ в условиях школьного образовательного учреждения: 

-принцип целенаправленного коррекционно-педагогического процесса, 

-принцип целостности и системности коррекционно-педагогического процесса, 

-принцип гуманистической направленности коррекционно-педагогического процесса и 

уважения к личности ребёнка, 

-принцип сознательности и активности личности в целостном коррекционно-педагогическом 

процессе. 

-принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач, 

-принцип единства диагностики и коррекции, 

-принцип планирования и организации коррекционно-воспитательной работы с учётом 

структуры дефекта, индивидуальных особенностей детей, 

-принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по темам, которые 

являются сквозными на весь период начального общего образования, 

-принцип комплексного использования методов и приёмов коррекционно-педагогической 

деятельности, 

-принцип компетентностного подхода, 

-принцип учёта психофизического состояния ребёнка при определении объёма и характера 

проводимой с ним работы по освоению адаптивной образовательной программы, 

-принцип взаимосвязи в работе специалистов, 



-принцип дифференцированного подхода в коррекционной работе, 

-принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для социальной 

адаптации, 

-принцип планирования и проведения коррекционно-развивающих мероприятий на основе 

сохранных функций у детей с ОВЗ, 

-принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Музыкально –ритмические занятия включают в себя музыкальные задания по слушанию и 

анализу танцевальной музыки, движения под музыку. Эти упражнения учат детей 

вслушиваться в музыку, различать ее выразительные средства, формируют умения 

согласовывать движения с музыкой. В программу включены упражнения и движения 

доступные учащимся 1 – 4 классов и обеспечивающие формирование осанки, правильную 

постановку корпуса, рук, ног, головы, развивающие физические данные, координацию 

движений, тренирующие дыхание, воспитывающие эмоции, вырабатывающие навык 

ориентации в пространстве. Ритмико-гимнастические упражнения способствуют 

выработке необходимых музыкальных двигательных навыков, развивают у ребенка 

активность и воображение, координацию и выразительность движений, расширяют их 

знания, развивают слух. Учат слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные 

движения, петь, танцевать. 

Упражнения с предметами развивают ловкость, быстроту, реакцию, точность движений. 

Этот раздел включает в себя упражнения на развитие мышц шеи, плеч, пояса, корпуса, ног, 

туловища и головы. 

Во время проведения игр под музыку дети учатся создавать музыкально- двигательный 

образ. Появляется желание двигаться, желание передавать настроения и характер 

изображаемого ими образа. 

Обучению танцам и пляскам предшествует работа по привитию навыков четкого и 

выразительного исполнения отдельных движений и элементов танца, носит развивающий 

познавательный характер. Приобщают детей к народной культуре, воспитывает чувство 

интернационализма. 

На   музыкально-ритмических   занятиях   используются   следующие методы и приемы 

обучения: 

3. рассказ, 

4. объяснение, выборочное объяснение, 

5. показ, совместное выполнение данного движения, 

6. проговаривание отдельных слов и предложений, 

7. заучивание считалок, попевок, песен, 

Разучивание массовых танцев, игр с проговариванием текста корригирует личности ребенка 

с проблемами в развитии, что в конечном итоге способствует лучшей адаптации учащегося в 

обществе. 

В процессе практических занятий определен объем систематизированных знаний, умений 

и представлений, которые должны быть сформированы у учащихся: 

 общефизического и двигательного развития, 

 музыкально-ритмического и эмоционального развития, 

 развитие моторной, слуховой и двигательной памяти, 

 развитие коммуникативных навыков 

Курс «Музыкально-ритмические занятия» имеет коррекционную направленность. Занятие 

структурировано по принципу «от привычного к новому». А также на контрастных 

действиях: распевание, танцевальные движения, разучивание песни, музыкальные игры. 

Специфика музыкально – ритмических занятий заключается в их тесной взаимосвязи с 

некоторыми учебными и коррекционными предметами. А именно: разучивание текста песен 

способствует приобретению устной речи, обучение правильной артикуляции звуков и 

технике правильного дыхания при помощи средств распевания способствует развитию 



дикции ребёнка. Неотъемлимой частью музыкально – коррекционных занятий является 

ритмика, корректирующая отклонения в развитии общей моторики детей с ОВЗ, 

представленная в данной программе в разделе «музыкально – коррекционные игры». Для 

детей с различными нарушениями поведения и всех сторон речи очень важно участие в 

художественной деятельности своего образовательного учреждения. Итогом творческой 

активности учащихся и педагогов могут стать праздники, концерты, поэтому в программе 

введён раздел «драматизации». 

Обучение пению и игре на элементарных детских музыкальных инструментах идет 

параллельно с обучением элементарным двигательным и танцевальным движениям с учётом 

принципа ритмической основы вокальной и танцевальной музыки. Дети учатся пропевать 

гласные звуки, затем слоги и слова, постепенно активизируя словарный запас, что расширяет 

кругозор детей, развивает речевые умения, совершенствует фонематический слух. Для 

усиления эффекта восприятия и синтеза, ритмические и слуховые задания визуализируются. 

В музыкально ритмическом обучении используется та же закономерность от простого к 

сложному: дети учатся ходьбе, бегу, элементарным построениям и перестроениям, затем 

элементарным танцевальным движениям. 

Применение ударно – шумовых инструментов способствует развитию чувства ритма и 

музыкальной памяти учащихся, обогащает сенсорные ощущения и общие музыкальные 

представления. Возможность элементарно проанализировать услышанный музыкальный 

отрывок легче осуществляется при помощи наглядного словаря – «Словарь эмоций, чувств и 

образов». 

Таким образом, курс имеет коррекционную, познавательно-коммуникативную и 

практическую направленность. Содержание, сроки ведения и продолжительность 

коррекционной работы осуществляется исходя из особенностей психофизического развития 

детей каждого класса. 

Музыкально – коррекционные занятия могут сыграть важную роль в социальной адаптации 

и реабилитации детей с ОВЗ благодаря сильному и длительному воздействию музыки на 

эмоционально – волевую сферу. Основу формирования знаний, умений и навыков при 

работе с детьми с нарушениями аутистического спектра составляет технология личностно-

ориентированного обучения, которая реализуется через индивидуальный и 

дифференцированный подход, учёт психофизических и психоэмоционльных особенностей 

каждого обучающегося. В начальной школе также широко применяется технология 

разноуровнего обучения, которая позволяет педагогу обучать детей с разными видами 

нарушений. При обучении детей нужно учитывать различия у школьников с нарушениями 

аутистического спектра в степени и характере речевого недоразвития, в их познавательных 

процессах, ощущениях и восприятиях, интеллектуальных нарушениях. 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося позволяют определить уровень 

освоения материала, предусмотренного программой, в начале и в конце учебного года. При 

оценивании обучающегося следует учитывать: 

 умение слышать различение вступления, окончания песни; 

 участвовать в процессе пения; 

 выполнение ритмических движений под музыку; 

 участие в музыкальных коммуникативных играх и упражнениях; 

 участвовать в общешкольных праздниках, концертах; 

 включение в работу на занятиях, выполнение заданий; 

 умение взаимодействовать со сверстниками; 

 проявлять любознательность и интерес к новым видам деятельности. Основным критерием 

оценок обучающегося, освоения коррекционного курса 

«Музыкально-ритмические движения», является: 

-задание выполнено ритмически точно выразительно, артистично, с личностным 

отношением, с пониманием жанровых особенностей (5 баллов); 

o задание выполнено грамотно, но с наличием мелких ритмических недочетов: несоответствие 



темпа, пульсации, недостаточное владение выразительными средствами (4 балла). 

o задание выполнено нестабильно, неубедительно по характеру, обучающийся недостаточно 

выразителен и активен (3 балла). 

o при выполнении музыкально-ритмического задания допущены серьёзные погрешности, 

обучающийся не выразителен, не активен (2 балла). 

-отказ от выполнения задания, непринятие задания (1 балл). 

 МЕСТО КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» является обязательной частью 

внеурочной деятельности (коррекционно-развивающая область) учебного плана для детей, 

обучающихся по варианту 8.2. Данный курс рассчитан на младших школьников 1-4 классов. 

На изучение курса «Музыкально-ритмические занятия» в начальной школе отводится: 1-й 

класс и 1-й дополнительный класс – 33 часа в год, 1 час в неделю; 2-й класс – 34 часа в год, 1 

час в неделю; 3-й класс – 34 часа в год, 1 час в неделю; 4-й класс – 34 часа в год, 1 час в 

неделю. 

 ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

«Музыкально-ритмические занятия» ― учебный предмет, предназначенный для 

формирования у обучающихся с РАС элементарных знаний, умений и навыков в области 

музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной 

деятельности. Содержание программы носит практическую направленность, формирует 

готовность воспитанников к непосредственному включению в жизнь и трудовую 

деятельность. 

Рабочая программа по музыкально – ритмической деятельности предполагает определённую 

специфику межпредметных связей, которые просматриваются через взаимодействия музыки 

с предметами: «Физкультура», «Музыка». 

Учебный материал рабочей программы способствует качественному решению 

образовательных задач, а также воспитывает у обучающихся нравственные качества и 

чувство прекрасного. Цели музыкально - ритмических занятий обеспечиваются через 

решение следующих задач: 

 эстетическое воспитание; 

 нравственное развитие; 

 эмоциональное развитие; 

 развитие воображения и творчества; 

 совершенствование произносительной стороны устной речи 

 расширение кругозора. 

Музыкально – коррекционные занятия могут сыграть важную роль в социальной адаптации 

и реабилитации детей с ОВЗ благодаря сильному и длительному воздействию музыки на 

эмоционально – волевую сферу. Основу формирования знаний, умений и навыков при 

работе с детьми с нарушениями аутистического спектра составляет технология личностно-

ориентированного обучения, которая реализуется через индивидуальный и 

дифференцированный подход, учёт психофизических и психоэмоционльных особенностей 

каждого обучающегося. В начальной школе также широко применяется технология 

разноуровнего обучения, которая позволяет педагогу обучать детей с разными видами 

нарушений. При обучении детей нужно учитывать различия у школьников с нарушениями 

аутистического спектра в степени и характере речевого недоразвития, в их познавательных 

процессах, ощущениях и восприятиях, интеллектуальных нарушениях. 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

В результате изучения курса «Музыкально-ритмические занятия» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты: 

 Формирование образа себя, осознание себя как ученика 

 Развитие элементарных представлений об окружающем мире; 



 Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 Формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

 Владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 

 Проявление интереса к занятиям. 

 Проявление волевых усилий, трудолюбия, дисциплинированности. 

Метапредметные результаты: 

 Проявление первых навыков сотрудничества. 

 Овладение элементарными способами передачи информации через движения. 

 Умение соотносить движение с музыкой. 

 Проявление эмоциональности. 

 Владение начальными навыками контроля и самоконтроля. 

 Способность ориентироваться в пространстве 

Предметные результаты: 

 Положительное отношение к музыкально-ритмическим занятиям. 

 Развитие восприятия музыки, интереса и внимания к музыкальному звучанию. 

 Развитие правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений под 

музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), умений выполнять 

построения и перестроения, исполнять под музыку несложные композиции народных, 

бальных и современных танцев, импровизировать движения под музыку. 

 Умения эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные пьесы на 

элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент учителя. 

 Развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в 

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

совместных проектов со сверстниками. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 1 класс 

Обучение движениям под музыку 

Эмоциональное и правильное выполнение движений под музыку. Овладение элементарными 

движениями (наклоны, повороты головы, 

различные положения рук круговые движения руками) простейшими построениями (в одну , 

две, три линии , в колонну, в круг. 

Свободное размещение в классе ). 

Овладение элементами танца и пляски. Разучивание несложных плясок хороводов 

танцевальных упражнений. Изменение заданных движений , ориентируясь на начало и конец 

музыки, музыкальный акцент, смену музыкальной динамики (громкая, тихая., негромкая 

музыка) темп (быстрый медленный умеренный). Регистры в музыкальном звучании 

(высокий, низкий, средний ). 

Фиксирование движениями сильной и слабой доли такта. Определение движением руки 

высотного положения двух и более звуков внутри среднего регистра. 

Обучение восприятию музыки 

Различение на слух громкой, тихой, негромкой музыки: быстрого, умеренного темпа, 

медленного темпа, музыки двух- трѐх дольного метра ( полька, вальс) , регистров в 

музыкальном звучании, высотных соотношений двух звуков в среднем регистре,  на слух 

марша. 

Различение, танца, песни при выборе из трѐх пьес. 

Определение в музыкальных жанрах характера ( весѐлый, грустный ), средств музыкальной 

выразительности. 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах 

Эмоциональное исполнение на э. м. и. ритмического аккампонимента к песне. 

Исполнение в ансамбле сильной и слабой доли такта в умеренном темпе. 

Декламация песен под музыку 



Понимание основных дирижѐрских жестов . Эмоциональное исполнение песен под музыку . 

Воспроизведение ритмического рисунка мелодии , состоящей из четвертных, восьмых, 

половинных длительностей в умеренном и медленном темпе. 

Речевой материал 

Слушай музыку проверьте аппараты отвернитесь будем учить песню русский танец полька 

вальс марш мы танцевали возьмите бубен повернитесь на право музыка громкая тихая песня 

весѐлая (грустная) песня называется... гимнастика называется.... Станьте свободно танцуй 

легко, весело исполняйте танец будем слушать разные звуки будем дирижировать слушайте 

«раз» как движутся звуки? Какой танец вальс или полька? композитор выделяйте голосом 

главное слово говори слитно (громко, тихо, быстро, кратко). 

2 класс 

Выразительное, ритмичное выполнение под музыку гимнастических и танцевальных 

движений. Совершенствование основных движений, элементов танцев и плясок 

(ритмическая ходьба, лѐгкий бег, кружение поскоками, шаг с притопом. 

Разучивание несложных танцевальных композиций. 

Фиксирование движениями сильной и каждой доли такта в музыке Зх, 2х. четырѐхдольного 

метра. 

Исполнение руками (хлопками) несложного ритмического рисунка мелодий. Определение 

движением руки высотного положение двух и более звуков. 

Обучение восприятию музыке 

Различение на слух музыке двух , трѐх, четырѐхдольного метра , плавной и о Определение в 

пьесах характера музыки (весѐлый, грустный, песенный, танцевальный). Знакомство с 

кратким содержанием музыкальной сказки. 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах 

Эмоциональное исполнение ритмического аккомпонимента к музыкальной пьесе или песне 

одновременное и поочерѐдное исполнение на элементарных музыкальных инструментах в 

ансамбле ритмического аккомпанемента. 

Декламация песен под музыку 

Эмоциональная декламация песен под аккомпанемент. 

Исполнение напевных песен - мягко, спокойно, плавно; песен бодрых- более твѐрдо легко. 

Воспроизведение ритмического рисунка песни в умеренном темпе. 

Речевой материал 

Исполняй русский танец мы учим гимнастику встаньте в две линии вы приготовились? Я 

готова к гимнастике опусти локти нога на носок будем исполнять танец весело танцуйте 

правильно . ритмично, легко звуки на одном месте (идут по порядку скачут) какая музыка? 

пьеса называется какую пьесу 

мы слушали? Мы слушали « Болезнь куклы» кто автор? композитор Чайковский мы 

исполняем песню говорите слитно. 

3 класс 

Обучение движениям под музыку 

Выразительное, правильное. Ритмичное выполнение движений под музыку 

Совершенствование основных движений и элементов танца (вальсовая дорожка, припляс, 

скользящий ход). Разучивание несложных танцевальных композиций. Исполнение руками 

несложного ритмического рисунка. Включая мелодии с пунктирном ритмом. 

Обучение восприятию музыки 

Различение на слух мелодий с опорой на графическую запись песни Прослушивание 

фрагментов из музыкальных сказок, различение фрагментов из сказок. Знакомство с 

некоторыми музыкальными инструментами симфонического оркестра и певческих голосов. 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах Эмоциональное и 

выразительное исполнение на э. м. и. аккомпонемента песни (ритмический рисунок 

одинаковый или разный для каждого инструмента). 

Декламация песен под музыку 



Выразительная декламация песен под аккомпанемент учителя. Исполнение каждого куплета 

песни с соответствующими эмоциональными оттенками и в различной манере ( мягко, 

спокойно, плавно, энергично, бодро). 

Речевой материал 

Приготовьтесь исполнять танец мы учим танец мы выучили первое движение как будете 

выполнять движения? Слушайте музыку считайте на 3 выполняйте движения после 

вступления будем исполнять танец под музыку внимательно ждите начала музыки 

послушайте разные мелодии (песню, припев, куплет, тему Птички, тему Пети ). Музыка 

весѐлая, торжественная, песенная, праздничная) опера балет музыкальная сказка 

симфонический оркестр композитор исполнитель слушатель тему Пети исполняет флейта 

это вальс цветов чем отличаются мелодии? Исполните ритм песни руками поздоровайтесь со 

мной весело приветливо ,спокойно. 

4 класс 

Обучение движениям под музыку 

Выразительное, правильное и ритмичное исполнение танцевальных композиций под музыку 

в аудиозаписи. Освоение основных элементов бального танца ( тройной ход, тройной ход с 

ударом, переменный ход с ударом), их несложных композиций. Разучивание основных 

движений вальса (в паре). 

Разучивание современных композиций в современных ритмах Импровизация танцевальных 

композиций в современных ритмах. Изменение движений в соответствии с разными частями 

музыкальной пьесы. Оценка собственного исполнения исполнение товарищей. 

Обучение восприятию музыки 

Прослушивание музыкальных произведений объединенных по тематике («Народная 

музыка», Природа в музыке», «музыка о детях и для детей») Определение в прослушанной 

пьесе характера. средств музыкальной выразительности     

(звуковысотных,темпоритмических. динамических, тембровых отношений). Прослушивание 

музыки в разном исполнении (фортепьяно, скрипка, труба). Симфонический оркестр, оркестр 

русских народных инструментов. Мужской, женский, детский хор . Закрепление умений 

различать голос или инструмент , различать сольное или коллективное исполнение . Подбор 

к прослушанной музыке близких по настроению произведений изобразительного искусства и 

литературы Знакомство с авторами и исполнителями музыки. 

Подготовка обучающихся к кратким сообщениям о музыке, музыканта. 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах Эмоциональное и 

выразительное исполнение на э. м.и. в ансамбле ритмического аккомпанемента к 

музыкальной пьесе или песне. 

Декламация песен под музыку 

Выразительная и эмоциональная декламация песен под музыку. Декламация песен с 

одновременным их звучанием в аудиозаписи . Декламация песен с хорошей дикцией чѐткое 

воспроизведение ритмической структуры мелодии. 

Разучивание попевок в быстром темпе. Самостоятельный анализ музыки, характера песен. 

Речевой материал 

Исполняйте бальный танец легко, изящно, свободно мы учимся танцевать вальс придумайте 

движения сами внимательно слушайте вступление музыка взволнованная пьесу .................... 

исполняет оркестр ( хор, певец, певица). Мы слушали музыку Глинки пианист скрипач мы 

слушали музыку в исполнении оркестра русских народных инструментов песню написал 

композитор ................. 

и поэт ........... первый куплет исполняем взволнованно второй- спокойно. Автоматизация 

произносительных навыков. Слитное воспроизведение слогосочетаний с постепенным их 

наращиванием до 810 слов в коротких фразах. Развитие голоса нормальной высоты , силы, 

тембра; восприятие на слух и воспроизведение модуляций голоса по силе и высоте. 

Восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи: 

ударение, в двух-, трѐх- , четырѐхсложных словах, фразовое ударение, изменение темпа речи, 



изменение силы голоса (нормальный- медленный- быстрый), произнесение речевого 

материала шѐпотом . Постепенное замедление и убыстрения темпа речи , передача в речи по 

возможности мелодической структуры фразы повествовательной, восклицательной, 

вопросительной интонации. Развитие речевого дыхания, голоса нормальной высоты, силы и 

тембра. Распределение дыхательных пауз при произнесении длинных фраз, выделение 

логического ударения во фразе, изменение темпа речи, сохраняя его звуковой состав. 

Эмоциональная и выразительная декламация стихотворений или фрагментов из них после 

прослушивания музыки соответствующего настроения. 

Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка" (фронтальные занятия). 

Программа коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» для младших 

школьников с РАС (вариант 8.2) разработана на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 

РАС МБОУ СОШ № 48 г. Белгорода (вариант 8.2), в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

Обучающиеся с РАС испытывают наибольшие затруднения в социальном взаимодействии 

и адаптации, сложности в использовании различных средств коммуникации. У большинства 

школьников с РАС отмечаются особенности мотивационно-волевой и эмоционально-

личностной сфер, грубая асинхрония развития, которая чаще всего проявляется наличием 

несоответствия между уровнями развития вербального и невербального интеллекта. Также 

дети с РАС испытывают затруднения в понимании эмоций, желаний, поведения и чувств 

окружающих. Вышеперечисленные особенности негативно сказываются на 

формировании базовых учебных навыков обучающихся с РАС, а также способности к 

обобщению, переносу и использованию знаний, умений и навыков в новой ситуации. 

Программа ориентирована на детей 1-4 классов, обучающихся по варианту 8.2. Данный 

вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся жизненной компетенции 

на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, поэтапное 

формирование учебной деятельности и коммуникативного поведения, расширение 

жизненного опыта, социальных контактов с детьми и взрослыми. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. «Социально-

бытовая ориентировка» является обязательным коррекционным курсом в соответствии 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 8.2). Основное содержание курса направлено на 

формирование у обучающегося младшего школьного возраста первоначальных знаний и 

практических умений, способствующих бытовой и социальной адаптации. Социальная 

адаптация – основная задача в коррекционно-развивающей работе с детьми с РАС, результат 

решения которой оказывает значительное влияние на качество жизни не только ребенка, но и 

его близких. 

Наблюдения и опыт изучения бытовой и социальной адаптации младших школьников 

показывает большие трудности в их приспособлении к самостоятельной практической 

жизни. Дети с расстройством аутистического спектра с трудом приспосабливаются к 

окружающему миру, у них отсутствуют навыки самообслуживания, или данные навыки 

очень слабо сформированы, с большим трудом ими усваиваются усложненные навыки 

ориентирования в общественной жизни: умение пользоваться общественным транспортом, 

навыки общения, навыки поведения в магазинах и других общественных местах. 

Для овладения обучающимися с РАС знаниями и умениями, обеспечивающими их личную 

самостоятельность поведения, общения с окружающими людьми в различных социально-

бытовых ситуациях в структуру учебного плана введен коррекционный курс «Социально – 

бытовая ориентировка». 

Социально-бытовая ориентировка относится к числу специальных коррекционных занятий, 

которые проводятся с учетом возрастных и специфических особенностей и возможностей 

обучающихся с РАС. Расстройство аутистического спектра накладывает специфические 

особенности на ориентировку человека в бытовой и социальной сферах жизни. 



Особенности обучающихся с РАС, препятствующие успешной социально-бытовой 

адаптации: 

- Трудности в освоении новых видов деятельности и навыков 

- Гиперестезии 

- Нарушение функции планирования и самоконтроля 

- Сниженная способность к имитации 

- Трудности при возникновении внештатных ситуаций 

- Трудности при переносе навыков из учебной ситуации в жизненную 

- Стереотипность 

- Особенности эмоциональной сферы 

Цель – формирование у обучающегося младшего школьного возраста первоначальных 

знаний и практических умений, способствующих бытовой и социальной адаптации. 

Задачи: 

1. Практическая подготовка к самостоятельной жизнедеятельности. 

2. Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, обществе. 

3.   Становление гражданской идентичности, воспитание патриотических чувств.  

4.    Накопление опыта социального поведения. 

5.   Развитие морально-этических представлений и соответствующих качеств личности 

6.   Формирование культуры поведения, его саморегуляции. 

7. Формирование знаний о речевом этикете, культуры устной коммуникации в условиях 

активизации речевой деятельности. 

8. Формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми. 

9. Развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения различных 

поручений, связанных с бытом семьи. 

10. Формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применение в 

повседневной жизни. 

11. Знакомство с трудом родителей и других взрослых. 

12. Формирование элементарных экономических и правовых знаний, необходимых 

для жизнедеятельности обучающихся. 

Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, 

терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и 

бережное отношение к продуктам, оборудованию использованию электроэнергии, строгое 

соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда; воспитание желания и стремления к 

приготовлению доброкачественной пищи; творческого отношения к домашнему труду. 

Коррекционно-развивающая направленность курса 

Работа с обучающимися с РАС строится с учетом возрастных и психологических 

особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. Материал курса расположен 

по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем 

обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у 

обучающихся с РАС необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего 

хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомятся с предприятиями, 

организациями и учреждениями, в которые им придется обращаться по различным вопросам, 

начав самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, направленные на 

формирование умений пользоваться услугами предприятий службы, торговли, связи, 

транспорта, медицинской помощи. 

Система коррекционной и развивающей работы базируется на следующих 

общедидактических принципах и принципах организации коррекционной и развивающей 

работы с детьми с ОВЗ в условиях школьного образовательного учреждения: 

-принцип целенаправленного коррекционно-педагогического процесса, 

-принцип целостности и системности коррекционно-педагогического процесса, 

-принцип гуманистической направленности коррекционно-педагогического процесса и 

уважения к личности ребёнка, 



-принцип сознательности и активности личности в целостном коррекционно-педагогическом 

процессе. 

-принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач, 

-принцип единства диагностики и коррекции, 

-принцип планирования и организации коррекционно-воспитательной работы с учётом 

структуры дефекта, индивидуальных особенностей детей, 

-принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по темам, 

которые являются сквозными на весь период начального общего образования, 

-принцип комплексного использования методов и приёмов коррекционно-

педагогической деятельности, 

-принцип компетентностного подхода, 

-принцип учёта психофизического состояния ребёнка при определении объёма и характера 

проводимой с ним работы по освоению адаптивной образовательной программы, 

-принцип взаимосвязи в работе специалистов, 

-принцип дифференцированного подхода в коррекционной работе, 

-принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для социальной 

адаптации, 

-принцип планирования и проведения 

коррекционно-развивающих мероприятий на основе 

сохранных функций у детей с ОВЗ, 

-принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Развитие социально – бытовых навыков составляет для обучающегося с РАС особую 

проблему. Возникающие трудности в обучении социально- бытовым навыкам в большой 

степени связаны с нарушениями контакта, с затруднениями в сосредоточенности, а также 

страхами. Обучающимся с РАС в развитии социально – бытовых навыков мешают 

нарушения моторики, общая моторная неловкость тонуса мышц. Овладение тем или иным 

навыком бывает связано непосредственно с конкретной ситуацией и перенос этого навыка в 

иную ситуацию крайне затруднён. Поведение ребёнка отличается стереотипностью. В связи 

с этим, возникают трудности в организации ситуации обучения, разработке самой структуры 

и создании стереотипов. 

Ребёнок с РАС может отказаться выполнять инструкции, игнорировать их, убегать от 

взрослого, выказывать протест или делая всё наоборот. Случаи неуспеха могут вызывать 

стойкий протест, замыкание и отказ ребёнка против повторной попытки повторить действие. 

Поэтому крайне важно организовать ситуацию успеха, не спешить с усложнением задачи, 

обеспечить поддержку и постепенное предоставление самостоятельности, чтобы у него 

возникло ощущение безопасности и уверенности в собственных силах. 

Обучение социально- бытовым навыкам обучающихся с РАС является очень сложным, 

пролонгированным во времени процессом, перед которым педагог должен быть тщательно 

подготовлен основными знаниями в умении правильно организовать процесс 

взаимодействия с ребёнком, установке правильной среды и выбора методов в формировании 

у ребёнка необходимости быть самостоятельным и возможным использовать приобретённые 

навыки в дальнейшей жизни. 

К особым образовательным потребностям, характерным для данной категории обучающихся 

относятся: 

• специальная поддержка детей в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации: обратиться за информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, 

согласие или отказ, поделиться впечатлениями; 

• создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной структуры занятия, 

дающее ученику опору для понимания происходящего и самоорганизации; 

• оказание помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем, 



развитию способности планировать, выбирать, сравнивать; 

• специальная помощь в упорядочивании и осмыслении усваиваемых знаний и умений, не 

допускающей их механического формального накопления и использования для 

аутостимуляции; 

• создание условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального 

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

упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

• специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта учеником, 

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

успешен на занятиях; 

• психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

• индивидуально дозированное и постепенное расширение образовательного пространства за 

пределы образовательного учреждения. 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося позволяют определить уровень 

освоения материала, предусмотренного программой, в начале и в конце учебного года. При 

оценивании обучающегося следует учитывать освоение материала в соответствии с 

изученным материалом по разделам: 

 культура поведения; 

 личная гигиена; 

 одежда и обувь; 

 улица и жилище; 

 питание; 

 семья; 

 транспорт; 

 средства связи; 

 торговля; 

 медицинская помощь. 

Основным критерием оценок обучающегося, освоения коррекционного курса 

«Социально- бытовая ориентировка», является: 

-учащийся полностью усвоил учебный материал, участвует в диалоге, правильно отвечает на 

вопросы учителя, применяет полученные знания в повседневной жизни (5 баллов); 

-учащийся усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки, участвует в 

диалоге и отвечает с помощью наводящих вопросов, применяет полученные знания в 

повседневной жизни с помощью взрослого (4 балла); 

- учащийся частично усвоил часть учебного материала, затрудняется ответить на вопросы, 

редко применяет полученные знания в повседневной жизни (3 балла); 

- учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные 

ошибки, в большей части не применяет полученные знания в повседневной жизни, 

нуждается в контроле со стороны взрослого (2 балла); 

- учащийся не усвоил материал, не участвует в диалоге, не стремится ответить на вопросы, не 

применяет полученные знания в повседневной жизни, нуждается в постоянном контроле и 

сопровождении взрослого (1 балл). 

МЕСТО КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» является обязательной частью 

внеурочной деятельности (коррекционно-развивающая область) учебного плана для детей, 

обучающихся по варианту 8.2. Данный курс рассчитан на младших школьников 1-4 классов. 

На изучение курса «Социально- бытовая ориентировка» в начальной школе отводится: 1-й 

класс, 1-й дополнительный класс – 33 часа в год, 1 час в неделю; 2-й класс – 34 часа в год, 1 

час в неделю; 3-й класс – 34 часа в год, 1 час в неделю; 4-й класс – 34 часа в год, 1 час в 

неделю. 



2. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Данный курс направлен на коррекцию обучающихся с РАС и предполагает: 

овладение обучающимися универсальными учебными действиями, обеспечивающими 

развитие моторной сферы, активное освоение окружающей действительности, 

совершенствование предметно-практической деятельности, развивает ориентировку в 

пространстве и самостоятельность в быту. 

Реализация курса осуществляется с учетом особенностей развития обучающихся с РАС. 

Компенсация особенностей развития достигается путем организации обучения разным по 

уровню сложности видом труда, с учетом интересов воспитанников, в соответствии с их 

психофизическими возможностями, с использованием индивидуального подхода, 

эмоционально-благополучного климата в классе, разнообразных форм деятельности, 

ситуаций успеха, обеспечением близкой и понятной цели деятельности, использованием 

различных видов помощи, стимуляции познавательной активности, использования игровых 

приемов, дидактических игр, развития психических процессов, большого количества 

наглядности. 

Коррекционно-развивающие занятия, реализуемые во внеурочной деятельности, будут 

способствовать формированию следующих жизненно важных компетенций: 

-овладению умениями и навыками гигиены и охраны и укрепления своего здоровья; 

-знаниям основных продуктов питания, способами приготовления и хранения пищи, 

сервировки стола; 

-расширению навыков самообслуживания; 

-формированию у детей умения и навыков пользования средствами связи, транспортом, 

магазинами, медицинской помощью; 

-формированию представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, 

обществе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА Личностные и предметные 

результаты изучения курса 

Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по коррекционному курсу 

определяется в конце учебного года, в связи с неоднородностью состава обучающихся класса 

и сложностью структуры дефекта. 

Предметные результаты по социально - бытовой ориентировке включают освоение 

обучающимися с расстройством аутистического спектра специфические умения, знания и 

навыки для данной предметной области. 

Минимальный уровень: 

- иметь представления о назначении объектов изучения; 

- иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения 

- владеть элементарными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы, 

расчесывать волосы и т. п.) 

- иметь представления об уходе за одеждой и обувью 

- иметь представления об Улице и ее частях 

- иметь представления о видах жилых помещений в городе 

- применять элементарные практические навыки с помощью учителя 

Достаточный уровень: 

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

- участвовать в практической деятельности, 

С учётом психофизических особенностей обучающихся личностные результаты включают: 

- овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

и бытовых ситуациях, умением не    создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- овладение способами регуляции своего эмоционального состояния. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в 



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

составляют основу этих результатов. 

Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия: 

- проявление самостоятельности в выполнении простых учебных заданий; 

- положительное отношение к окружающей действительности; 

- проявление элементов личной ответственности при поведении в новом социальном 

окружении (классе, школе); 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к

 организации взаимодействия с ней; 

- включение в общеполезную социальную деятельность; Коммуникативные учебные действия: 

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

учитель- класс); 

- вступать в контакт и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях

 социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

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

выходить из-за парты и т.д.); 

- активно участвовать в специально организованной деятельности (игровой, творческой, 

учебной). 

Познавательные учебные действия: 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявляемые на бумажных, электронных и других носителях). 

Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА                   1 класс, 1 дополнительный класс 

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ (5 ч) 

Правильная осанка (сдержанная поза сидя. стоя, красота походки, умеренность 

жестикуляций. 

Правила поведения при встрече и расставании со сверстниками, взрослыми (знакомыми и не 

знакомыми в различных ситуациях, формы обращения с просьбой к сверстнику и взрослому 

человеку ). Тактичность и вежливость при разговоре со старшими и сверстниками. 

Практические занятия. Игры: посещение кабинета врача, медсестры и отработка норм 

поведения. ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА (12 ч) 

Режим дня, его выполнение. Соблюдение правил         гигиены. 

Значение соблюдения правил личной гигиены для сохранения и укрепления здоровья 

человека. Последовательность утреннего и вечернего туалета, периодичность и правила 

чистки зубов и ушей, 

правила расчесывания волос, выбор прически, периодичность мытья головы, подбор мыла и 

шампуня в зависимости от состоя ния волос, средства борьбы с перхотью и выпадением 

волос. Хранение средств гигиены и индивидуальность их использования. 

Практические занятия. Посещение парикмахерской, где детям оказываются различные 

услуги. ОДЕЖДА И ОБУВЬ (8 ч) 

Виды одежды и головных уборов. 

УЛИЦА И ЖИЛИЩЕ (8 ч) 



- знание крупных объектов, расположенных вблизи школы 

 элементарные правила дорожного движения и поведения пешехода 

 светофор, пешеходный переход 

 адрес 

 помещения квартиры, умение называть их. 

 назначение основных помещений в квартире 

дидактические игры Повседневный уход за одеждой (использование по назначению, 

предупреждение загрязнений, чистка). 

Содержание курса 2 класс 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА (4 ч) 

Правила ухода за ногтями и кожей рук (стрижка ногтей, средства ухода за руками и 

способы их применения). 

Правила закаливания организма, правила обтирания; виды спорта; личная гигиена учащихся 

во время физкультурных занятий, походов. 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ (5 ч) 

Смена одежды и обуви по сезонам. Мелкий ремонт одежды (пришивание пуговиц, вешалок, 

петель и крючков). 

Правила применения мыла, стирального порошка. Стирка цветных хлопчатобумажных и 

шелковых изделий. Сушка, глажение небольших вещей (платков, воротничков, носков и 

др.).Складывание чистого белья. Уход за различного вида обувью и головными уборами. 

Практические занятия. Пришивание пуговиц, петель, вешалок на одежду, подшивание брюк, 

платья, зашивание по распоротому шву. Стирка и утюжка изделий из цветной 

хлопчатобумажной и шелковой ткани. Пользование утюгом. 

ПИТАНИЕ (4 ч) 

Санитарно-гигиенические требования к приготовлению пищи (мытье рук перед 

приготовлением пищи и перед едой). Чистка и мытье посуды. Хранение пиши и продуктов 

питания. Знакомство с кухней. Соблюдение чистоты и порядка. Кухонная посуда. 

Значение растительной пищи в питании человека. Последовательность в обработке овощей: 

сортировка, мытье, чистка, резка. 

Правила приготовления овощных блюд (из сырых и отварных овощей).Приготовление 

салатов, винегретов. 

Сервировка стола к обеду. Правила поведения за столом. 

Практические занятия. Отваривание овощей, приготовление из картофеля пюре. 

Приготовление салатов и винегретов из сырых и отварных овощей. Оформление готовых 

блюд. 

СЕМЬЯ (3 ч) 

Состав семьи. Имена, отчества, возраст, место работы родителей, близких родственников, их 

возраст. Родственные отношения (мать, отец, брат, бабушка и др.). 

Личные взаимоотношения в семье. Распределение хозяйственно-бытовых обязанностей. 

Практические занятия. Игры-драматизации по общению и выполнению семейных бытовых 

обязанностей. 

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ (6 ч) 

Закрепление правил поведения в общественных местах при посещении кинотеатра, клуба, 

музея, библиотеки. Закрепление правил поведения за столом во время еды в школьной 

столовой. 

Правила поведения в зрительном зале, фойе, буфете, гардеробе, залах музея, читальном зале. 

Соблюдение правил поведения за столом (правильная осанка, пользование столовыми 

приборами, салфеткой, красивый и аккуратный прием пиши). 

Практические занятия. Посещение общественных мест, отработка поведения во время 

приема пищи. 

ЖИЛИЩЕ (3 ч) 

Санитарно-гигиенические требования к помещению (проветривание, поддержание 



необходимой температуры, освещенности, борьба с пылью). Правила организации рабочего 

места школьников. Последовательность и объем сухой и влажной уборки классных комнат, 

спален. Уход за цветами. 

Практические занятия. Участие в уборке помещений. Повседневные обязанности по уборке 

спален, игровой, классной и других помещений. 

ТРАНСПОРТ (4 ч) 

Основные транспортные средства в городе, на селе. Междугородный транспорт. Размеры 

оплаты на всех видах городского транспорта, стоимость проездных билетов, порядок 

приобретения билетов. Составление наиболее рациональных маршрутов передвижения по 

городу. Знакомство с расписанием движения транспорта. Пользование кассой -автоматом 

при покупке билета на пригородные поезда. 

Практические занятия. Поездки на транспорте, самостоятельное обслуживание (покупка 

билетов, выяснение маршрута), поведение в транспорте. 

ТОРГОВЛЯ (3 ч) 

Основные виды продовольственных магазинов, виды специализированных магазинов. 

Знание видов и стоимости разных товаров, порядок приобретения товаров, умение 

обратиться к продавцу, кассиру. 

Практические занятия. Покупка различных това ров в магазинах, самостоятельный выбор 

продуктов и товаров, их оплата. 

СРЕДСТВА СВЯЗИ (2 ч) 

Знание основных средств связи (почта, телеграф, телефон), видов и порядка почтовых 

отправлений, стоимости услуг. Виды почтовых отправлений (письма, бандероли, посылки). 

Умение найти индекс в справочнике, написать адрес на конверте. 

Практические занятия. Написание писем, поздравительных от крыток. Посещение почты и 

отправление телеграмм, писем. 

Содержание программы                               3-й класс (34 ч) 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА (4 ч) 

Гигиенические требования к организации учебных занятий. Значение правильного режима 

жизни, рационального питания для здоровья. Правила пользования ножницами, вилками, 

ножами, иголками, спичками. 

Практические занятия. Изучение приемов снятия зрительного утомления. ОДЕЖДА (3 ч) 

Правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических тканей. Назначение 

прачечной, виды услуг, правила пользования, подготовка белья к стирке, пришивание меток, 

заполнение бланков, правила пользования прачечной самообслуживания. 

Практические занятия. Стирка изделий, сдача белья в прачечную, заполнение бланка и 

получение белья из прачечной. 

ПИТАНИЕ (5 ч) 

Изготовление изделий из теста, их оформление. Знание способов консервирования овощей, 

последовательного приготовления консервов разными способами (квашение, соление). 

Умение со тавить меню, учитывая рациональность питания и наличие продуктов. 

Практические занятия. Приготовление блинчиков, кексов из теста. Консервирование 

овощей. 

Упражнения в составлении меню, помощь повару на кухне. 

СЕМЬЯ (3 ч) 

Помощь другим в самообслуживании, знание разнообразных игр, умение их проводить в 

группе, помощь в уборке игрушек, проведение прогулок. 

Практические занятия. Проведение с первоклассниками и в дошкольных группах игр, 

вечеров досуга, оказание им помощи во время выполнения бытовых обязанностей. 

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ (6 ч) 

Развитие способности воспринимать, чувствовать красоту произведения искусства и 

окружающей жизни. Развитие художественного вкуса, ум е н и я сопереживать, делать 

добро, осуждать зло. 



Правила повеления во время экскурсий в лес Умение заметить, осмыслить красоту форм и 

красок природы, поддержать беседу с товарищами, высказать свое мнение. Правила 

поведения в гостях: внимание, поведение при встрече и расставании, за столом. 

Правила вручения и приема подарков, требования к выбору подарков, умение изготовить 

несложные подарки своими руками. 

Практические занятия. Организация и проведение дней рождения товарищей, вручение 

изготовленных учащимися подарков и т.д. 

ЖИЛИЩЕ {3 ч) 

Объем и последовательность периодической и сезонной уборки. Санитарная уборка 

помещения. Уход за мебелью. Способы ухода за окнами, подбор моющих средств. 

Соблюдение офтальмо- гигиенических требований во время уборки. 

Способы утепления окон. 

Практические занятия. Проведение сухой и влажной уборки комнат, чистка пылесосом 

мягкой мебели, мытье стекол, зеркал. 

ТРАНСПОРТ (3 ч) 

Функции железнодорожного транспорта, метро. Назначение вокзалов, основные службы 

вокзалов. Умение пользоваться расписанием (определение номера поезда, времени 

отправления, прибытия). Значение видов пассажирских вагонов (общий, плацкартный, 

купейный, мягкий). Порядок приобретения билета (покупка в кассе, заказ по 

телефону).Практические занятия. Экскурсии: на вокзалы, автостоянки. 

ТОРГОВЛЯ (2ч) 

Универмаги и специализированные промтоварные магазины, их отделы. Назначение 

магазинов. 

Стоимость некоторых товаров. Порядок покупки товаров. Правила поведения в магазине. 

Практические занятия. Экскурсии в промтоварный магазин и покупка товаров. 

СРЕДСТВА СВЯЗИ (2 ч) 

Отправление ценного письма. Ассортимент бандеролей, предельный вес и стоимость 

посылаемых предметов, виды и способы упаковки, заполнение бланков. 

Практические занятия. Отправка по почте писем, бандеролей родственникам, друзьям, в 

другую школу, детский сад. 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ (3 ч) 

Набор домашней аптечки (перевязочные средства, дезинфицирующие средства, термометр, 

горчичники). Их назначение и правила применения. Вред самолечения. Пользование 

термометром. Местные лекарственные растения. 

Правила первой помощи: обработка раны и наложение повязки. 

Практические занятия. Наложение повязки на рану, правила первой помощи при порезе, 

ушибе конечности. 

Содержание программы 4-й класс (34 ч) 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА (4 ч) 

Охрана здоровья и зрения. Порядок рабочего места и учеб ных пособий. Значение 

выполнения санитарно -гигиенических правил. Чтение книг. Физический труд. 

Чтение и письмо при соблюдении определенных гигиенических требований (освещение 

рабочего места, вред чтения лежа, в движущемся транспорте, за едой, на ходу, на ярком 

солнце). Недопустимо чтение старых книг с рваными, пожелтевшими страницами (это вредно 

для зрения). Гигиенические требования во время самообслуживания. Соблюдение чистоты 

помещения (для охраны зрения). 

ПИТАНИЕ (6 ч) 

Приготовление пищи. Закуски, блюда из овощей, сладкие блюда. Скороварка. Сервировка 

стола к обеду, ужину. 

Способы обработки овощных продуктов. Использование консервированных продуктов и 

полуфабрикатов. Оформление готовых блюд. Приготовление блюд в скороварке, правила 

пользования ею. Соблюдение санитарно-гигиенических требований и правил безопасности 



работы при приготовлении пищи. Правила сервировки стола к обеду, пользование 

столовыми приборами. 

Практические занятия. Помощь повару в приготовлении овощных блюд Знакомство с 

технологией обработки овощных продуктов и техникой безопасности при использовании 

различных приборов: мясорубки, ножей, овощерезок и др. Сервировка стола ко дню 

рождения товарища. 

СЕМЬЯ (3 ч) 

Взаимопомощь, доброта, восприимчивость, честность, правдивость. Пример и авторитет 

отца, матери. Личные взаимоотношения с членами семьи. Посильный труд, обязанности по 

дому. 

Посильный домашний труд в семье (уборка своей постели, содержание в порядке вещей, 

помощь в уборке комнаты, уход за цветами, умение накрывать на стол перед едой, чистка 

платья и обуви и др.). Соблюдение режима, определенных норм и правил поведения. 

Чистота, опрятность, вежливость. Помощь родителям в уходе за младшим братом, сестрой. 

Совместные прогулки, походы, занятия физической культурой. Обращение к старшим 

утром и вечером со словами «Доброе утро», «Спокойной ночи». Внимание, чуткость, 

заботливое отношение к старшим (отцу, матери, бабушке, дедушке). 

Практические занятия. Помощь дошкольникам и первоклассникам в чистке одежды, обуви, 

подготовке ко сну. 

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ (6 ч) 

Культура речи. Дела, поступки, контроль за своим поведением. Прочные, устойчивые 

навыки и привычки культурного поведения. Правила поведения с товарищами. Разговор со 

взрослыми, с друзьями, умение поддержать беседу, выражать свои мысли ясно и точно. 

Умение одеться просто, красиво и аккуратно. Строгое соблюдение личной и общественной 

гигиены. Красивая походка, содержание вчистоте своего тела, одежды. Контроль за своим 

поведением. Умение чувствовать красоту родной природы, накопление жизненного опыта. 

Практические занятия. Организация и проведение игры «День рождения дедушки 

(бабушки)». 

ЖИЛИЩЕ (2 ч) 

Уход за мебелью. Уход за окнами. Объем и последователь ность ухода за мебелью. Протирка 

мягкой сухой тряпкой деревянных частей мебели, мокрой тряпкой, смоченной в теплой воде, 

чистка плюшевой обивки мебели (стульев). Мытье стекол. 

Практические занятия. Работа с пылесосом. Чистка ковров, обивки мебели. Уборка в 

спальне, сушка по стельного белья. 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ (2 ч) 

Уход за кожаными изделиями. Уход за костюмом. Способы ухода за обувью. Уход за 

резиновой обувью. 

Практические занятия. Чистка обуви, одежды Знакомстве чисткой пятен на одежде и 

практическое исполнение. 

ТРАНСПОРТ (3 ч) 

Дальнейшее изучение железнодорожного транспорта. Камера хранения багажа. Справочное 

бюро. Примерная стоимость проезда до разных пунктов следования. Зал ожидания. 

Практические занятия. Поездка на электропоезде за город. 

ТОРГОВЛЯ (3 ч) 

Дальнейшее изучение специализированных промтоварных магазинов, их отделов. 

Стоимость отдельных товаров, порядок их покупки. Работа продавцов. Правила 

поведения в магазине. 

Практические занятия. Посещение магазина, покупка мелких товаров: целлофановых 

пакетов, пуговиц, иголок, крема для лица, обуви, расчесок и т.д. 

СРЕДСТВА СВЯЗИ (2 ч) 

Виды посылок, предельный вес, упаковка, порядок их отправления, стоимость, заполнение 

бланков. 



Практические занятия. Отправление посылок. Заполнение адреса на бланках отправлений. 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ (3 ч) 

Своевременное принятие лечебных процедур, выполнение рекомендаций врача 

Коррекционно-развивающая работа дополняется коррекционно-развивающей программой 

учителя-логопеда «Логопедические занятия» и учителя-дефектолога  «Коррекция 

дефицитарного развития обучающихся  с расстройствами аутистического спектра»  

Рабочая программа коррекционного курса «Логопедические занятия» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «Логопедические занятия» варианта для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее - РАС) составлена в 

соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273- ФЗ в 

редакции от 14.07.2022 г. с изменениями и дополнениями; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598; 

 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»; 

 Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ (Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 N 

1023); 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра МБОУ СОШ № 48 г. Белгорода 

Вариант 8.2; 

Данная рабочая программа составлена с учётом примерного положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденного распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 

06.08.2020 г. №P-75 

Программа коррекционно-развивающего курса является составляющей частью 

коррекционной работы АООП НОО и направлена на реализацию системы логопедической 

помощи детям с расстройствами аутистического спектра в освоении образовательной 

программы, коррекцию недостатков в речевом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. Программа составлена с использованием рекомендаций ведущих специалистов в 

области логопедии Козыревой Л.М., Ефименковой Л.Н., Мисаренко, Г.Г.,Е.В.Мазановой, 

Садовниковой И.Н., Лалаевой Р.И., Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Тикуновой Л.И., 

Игнатьевой Т.В., Лопухиной И.С. и с опорой на адаптированную общеобразовательную 

программу начальной школы (1-4 классы) по русскому языку. 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» направлен на коррекцию различных 

недостатков речевого развития у младших школьников. Логопедическая работа с 

обучающимися нацелена на удовлетворение их особых образовательных потребностей. 

Расстройства аутистического спектра являются одним из самых часто встречаемых 

нарушений в детском возрасте, и характеризуется нарушением развития средств 

коммуникации и социальных навыков. Являясь первазивным нарушением, аутизм 

захватывает все стороны развития ребенка, проявляясь в том числе в трудностях восприятия 

и переработки сенсорной информации, нарушениях речи и коммуникации, ограничении 

собственной активности. Ребёнок с РАС не выполняет простые речевые инструкции, хотя 

косвенными методами можно определить, что он понимает обращённую речь. У детей с 

расстройством аутистического спектра наблюдается недостаточное использование жестов и 



интонации в общении. В значительной степени это обусловлено несовершенством речевой 

практики данной категории детей, недостатком языковых средств общения, ограниченным 

словарным запасом. Благодаря занятиям происходит настройка ребенка к активному 

контакту с окружающим миром, следовательно ребенок будет чувствовать безопасность и 

эмоциональный комфорт, а значит, будет происходить коррекция. 

У детей с РАС нарушенной, прежде всего, оказывается коммуникативная функция речи. Для 

всех вариантов речевого развития детей с РАС характерны следующие общие черты: 

нарушение коммуникативной функции речи; выраженная стереотипность речи; склонность к 

словотворчеству, неологизмам; значительно большая, чем в норме, роль эхолалий; 

нарушения звукопроизношения, темпа и плавности речи. Ребёнок с аутизмом часто говорит 

о себе во втором или третьем лице. Речь может быть скандированной, толчкообразной из-за 

нарушений темпа, ритмической организации речи. В этом случае страдает не только 

коммуникативная функция речи, но и моторное звено реализации речи. Можно сказать, что 

речевое развитие детей с РАС достаточно вариативно, и чаще всего зависит от глубины 

нарушения и соответствующей степени приспособления ребенка к окружающему миру. 

Цель курса состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-

фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Курс «Логопедические занятия» способствует не только речевому развитию, но и коррекции 

указанных нарушений, совершенствованию познавательной деятельности и системы 

произвольной регуляции, удовлетворению общих и специфических образовательных 

потребностей. 

В соответствии с АООП НОО обучающихся с РАС определяются общие задачи курса:- 

постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи; 

-формирование правильного речевого дыхания; 

-восполнение пробелов в формировании фонематических процессов; 

-обогащение словаря, его расширение и уточнение; 

-коррекция недостатков грамматического строя речи; 

-развивать фразовую и связную речь; 

-улучшение возможностей диалогической и формирование монологической речи; 

-совершенствование коммуникативной функции речи; использование мимики и жестов в 

общении;  

-совершенствовать координацию мелких движений пальцев рук и кистей, а также общей 

моторики; 

-повышение мотивации речеговорения; 

-обогащение речевого опыта; 

-профилактика и коррекция нарушений чтения и письма.  

Обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

- устранение недостатков звукопроизношения (коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация в слогах, словах и предложениях); 

- введение поставленных звуков в самостоятельную речь; 

- расширение пассивного и активного словаря словами-предметами, действиями, 

признаками, синонимами и антонимами, обобщающими словами (житейские обобщения); 

- формирование представлений о звуко-слоговом и звуко-буквенном составе слова; 

- формирование представлений о гласных как слогообразующих звуках; 

- работа над слоговой структурой слова (с постепенным усложнением звукового состава 

слогов: прямые, открытые, закрытые, со стечением и т.п.); 

- уточнение представлений об артикуляции звуков различных фонетических групп; 

- соотнесение звуков и букв, составление и прочтение графических схем слов; 

- профилактика нарушеий письма и чтения с помощью работы над звуко-буквенным и 

слоговым анализом и синтезом; 

- уточнение флексийного словоизменения, форм множественного числа, простых случаев 

суффиксального и префиксального словообразования; 



- умение слушать вопрос учителя и отвечать на него; 

- включение в речь общепринятых форм речевого этикета. 

Общая характеристика коррекционного курса 

Содержание программы курса «Логопедические занятия» разработано на основе 

методических пособий, созданных известными учеными в области отечественной логопедии 

и с учетом имеющихся методических рекомендаций по обучению детей. Курс реализуется на 

протяжении всего периода начального образования и позволяет последовательно и 

постепенно преодолевать речевую инактивность и речевые нарушения обучающихся, а 

также обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать 

коммуникативную компетентность.Логопедические занятия направлены на профилактику 

нарушений чтения и письма и позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, 

обеспечивают условия для дальнейшего социального и личностного развития, способствуют 

профилактике школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают 

лучшему усвоению учебной информации.Форма проведения курса «Логопедическое 

занятие» индивидуальное и (или) групповое занятие. Исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с РАС, определяемых на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК) и индивидуальной программы 

реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА).Содержание логопедических занятий 

соотносятся с перечисленными направлениями: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация 

звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и 

уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

профилактика нарушений чтения и письма;представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов).Таким образом, курс «Логопедические занятия» состоит из диагностического и 

коррекционного блока.Данный инструментарий включает в себя серии заданий, а так же 

способ оценивания и обработки результатов, по которым отслеживается уровень речевого 

развития обучающихся по 11 параметрам: 

артикуляционная моторика,звукопроизношение,фонематический слух,звуковой анализ и 

синтез,слоговая структура слова,словарный запас,словообразовательные 

навыки,грамматический строй,связная речь, чтение, письмо. 

Описание места коррекционного курса в учебном плане Курс «логопедические занятия», 

согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (РАС), является обязательной 

частью внеурочной деятельности и требует организации специальной логопедической 

работы. Логопедические занятия проводятся индивидуально и в подгруппах по двое. Курс 

«Логопедические занятия» относится к курсам коррекционно-развивающей области. Рабочая 

программа рассчитана: 1 класс, 1 -й дополнительный класс: 66 часов (2  часа занятий, 33 

учебных недели); 2,3,4 класс: 68 часов (2 часа занятий, 34 учебных недели). В соответствии с 

рекомендациями СанПиН продолжительность подгрупповых занятий может варьироваться, 

но не  превышает 40 минут. Продолжительность коррекционно-развивающей работы во 

многом обусловлена индивидуальными особенностями детей. Направления и содержание 

программы коррекционной работы осуществляются во внеурочное время. На групповые и 

индивидуальные занятия зачисляются обучающиеся по письменному заявлению родителей 

(законных представителей).  

Личностные, метопредметные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

Личностные результаты освоения АООП начального общего образования включают 



индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося. Достижение 

личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом 

социального взаимодействия. Личностные результаты освоения АООП должны отражать 

динамику: 

понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения других 

людей; 

принятия и освоения своей социальной роли; 

формирования и развития мотивов учебной деятельности; 

потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными ритуалами 

социального взаимодействия; 

развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях 

взаимодействия; 

способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения 

в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в 

различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

Метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

Формирование речевой деятельности обучающихся, профилактика вторичных речеязыковых 

расстройств. 

Развитие устной и письменной речи. Формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний 

обокружающей действительности, развития познавательной деятельности (предметно-

практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления). 

Формирование языковых обобщений и правильного использования языковых средств в 



процессе общения, учебной деятельности. 

Формирование, развитие и обогащение лексического строя речи, уточнение значений слов, 

развитие лексической системности, формирование семантических полей. 

Развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем овладения 

продуктивными и непродуктивными способами словоизменения и словообразования, связью 

слов в предложении, моделями различных синтаксических конструкций предложений. 

Развитие связной речи, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию: формирование умения планировать собственное 

связанное высказывание; анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно – 

следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения; 

самостоятельно определять и адекватно использовать языковые средства оформления 

связного высказывания в соответствии с коммуникативной установкой и задачами 

коммуникации. 

Овладение разными формами связной речи (диалогическая и монологическая), видами 

(устная и письменная) и типами или стилями (повествование, описание, рассуждение). 

Планируемые результаты изучения коррекционного курса 

Результатом изучения курса «Логопедические занятия» должно быть преодоление типичных 

недостатков устной речи и профилактика нарушений чтения и письма. Поэтому при 

организации обучения следует планировать итоговые результаты, ставя промежуточные 

цели и подбирая инструментарий для оценки их достижения.По окончании учебного года 

учитель-логопед проводит повторное диагностическое обследование по направлениям: 

обследование звукопроизношения; 

обследование состояния звуко-слогового и звуко-буквенного анализа слов; 

обследование лексической стороны речи; 

обследование грамматического строя речи; 

обследование связной речи; 

обследование письменных умений (написание букв, слогов, слов с простой слоговой 

структурой); 

обследование читательских умений (чтение букв, слогов, трех- четырехбуквенных 

Слов). 

Курс «Логопедические занятия» чрезвычайно важен для сферы жизненной 

компетенции, формирование которой является генеральной целью программы 

коррекционной работы. Содержание детских высказываний составляет основу для оценки 

следующих умений: - формирование и развитие элементарных коммуникативных и речевых 

умений обучающихся с РАС в различных социальных ситуациях, подготовка их к жизни в 

современном обществе; - развитие слухового внимания и восприятия; - развитие понимания 

речи через эмоционально-смысловой комментарий, как необходимый элемент занятий. 

Выполнение инструкций; 

формирование двигательных навыков и жестикуляции. Формирование подвижности 

органов речи; - развитие активно пользоваться речью (растормаживание внешней речи). 

Содержание курса «Логопедические занятия». 

Основные этапы логопедической коррекции: 

Первый этап – установление контакта с аутичным ребенком. Важное значение придается 

свободной мягкой эмоциональности занятий. Педагог общается с ребенком негромким 

голосом, в некоторых случаях, особенно если ребенок возбужден, даже шепотом. 

Необходимо избегать прямоговзгляда на ребенка, резких движений. Не следует обращаться к 

ребенку с прямыми вопросами. Установление контакта с аутичным ребенком требует 

достаточно длительного времени и является стержневым моментом всего коррекционного 

процесса. Перед педагогом стоит конкретная задача преодоления страха у аутичного 

ребенка, и это достигается путем поощрения даже минимальной активности. 

Второй этап – усиление речевой активности ребенка. Решение этой задачи требует от 

педагога умения почувствовать настроение ребенка, понять специфику его поведения и 



использовать это в процессе коррекции. 

На третьем этапе коррекции важной задачей является целенаправленная организация 

речевой активности аутичного ребенка. 

В соответствии с выделенными в АООП НОО обучающихся с РАС направлениями 

логопедическая работа обозначена ниже перечисленными разделами: 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в устную речь. 

Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на исправление нарушений 

звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции смешиваемых звуков. 

Данный раздел реализуется на индивидуальных занятиях, либо в малой группе у детей со 

сходным нарушением звукопроизношения. Работа по темам данного раздела может 

продолжаться от двух месяцев до учебного года в зависимости от преодоления нарушений 

звукопроизношения и сроков автоматизации поставленных звуков в речи. 

Звуко-слоговой и звуко-буквенный состав слова и профилактика нарушений письма и 

чтения. Этот раздел направлен на уточнение и коррекцию артикуляционных укладов 

речевых звуков, обучение умениям фонематического анализа и синтеза; формирование 

представлений о слоговой структуре слова, о слогах разных типов, выработку навыков 

слогового анализа и синтеза; уточнение знаний о буквах русского языка, их связи со звуками 

и выработка навыков дифференциации букв. Содержание данного раздела реализуется на 

индивидуальных и групповых логопедических занятиях. 

Дифференциация звуков по акустико-артикуляционным признакам и преодоление 

нарушений письма и чтения (уточнение представлений о звуках, сходных по звучанию и 

артикуляции: согласных звонких-глухих, твердых-мягких, парных гласных; формирование 

навыков их различения и соотнесения с соответствующими буквами в разных языковых 

единицах – слогах, словах, предложениях; выработка и закрепление навыков обозначения 

мягкости на письме). 

Развитие лексической стороны речи и профилактика нарушений письма и чтения 

(активизация и обогащение словаря; уточнение представлений о смысловой роли различных 

лексических единиц в составе связного высказывания; формирование навыков и умений 

адекватного отбора слов различных грамматических категорий в соответствии с темой 

высказывания; профилактика смысловых ошибок при чтении и письме). 

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и коррекция его  

недостатков (формирование представлений о смысловых и грамматических характеристиках 

текста, предложения, словосочетания; обучение умениям конструирования предложений в 

соответствии с грамматическими нормами; формирование и коррекция навыков 

словоизменения и словообразования). 

Связная речь (повышение мотивации говорения; развитие и коррекция навыков 

диалогической речи; формирование умений устного монологического высказывания). 

Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи. Данный раздел предусматривает активизацию 

мотивационного компонента речевой коммуникации школьников; развитие и коррекцию 

навыков диалогической речи; формирование умений устного монологического 

высказывания. Работа проводится на групповых логопедических занятиях, навыки ведения 

диалога, создания устного монологического высказывания используются на уроках и 

внеурочной деятельности. 

Рабочая программа учителя-дефектолога «Коррекция дефицитарного развития 

обучающихся с расстройством аутистического спектра»  

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) рассматривает охрану и укрепление 

психического здоровья детей как одну из центральных задач образовательной деятельности 

школы. Психолого-педагогическое сопровождение выступает важнейшим условием 



повышения качества образования. Стремясь достигнуть своей базовой цели – охраны и 

укрепления психического здоровья, обучающихся в образовательной организации, учитель -

дефектолог включается в образовательный процесс, во все формы работы педагогического 

коллектива, устанавливает продуктивные взаимоотношения со всеми участниками 

образовательного пространства. 

Рабочая программа учителя-дефектолога «Коррекция дефицитарного развития 

обучающихся с расстройством аутистического спектра» (далее – Программа) разработана и 

предназначена для работы с детьми младшего школьного возраста с расстройством 

аутистического спектра (далее РАС). Программа представляет собой целостную, 

систематизированную модель для организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, имеющих дефекты в развитии. Программа обеспечивает выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС, обусловленных недостатками в их 

физическом и психическом развитии, осуществление индивидуально-ориентированной 

дефектологической помощи, создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с расстройством 

аутистического спектра посредством персонификации образовательного процесса.  

Разработана на основе адаптированной основной образовательной программы МБОУ СОШ 

№ 48 г. Белгорода, методических материалов по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся.  

Необходимость и актуальность разработки данной программы обусловлена 

потребностью преодоления негативизма при общении и установлении контакта с ребенком 

РАС; смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и  

эмоционального дискомфорта; повышение активности ребенка в процессе общения с 

взрослыми и детьми; преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения, 

организации предметно-развивающей среды для психологического стимулирования процесса 

развития когнитивной и коммуникативной сфер обучающихся, ликвидации знаниевых 

пробелов в обучении, развития высших психических функций (ВПФ), создания ситуации 

успешности. 

Целью реализации рабочей программы является выявление особенностей 

психического развития у учащихся с РАС, оказание комплексной коррекционно-

развивающей помощи с целью освоения АООП НОО, развитие академических и жизненных 

компетенций, социальной адаптации и интеграции учащихся с РАС. 

Рабочая программа учителя-дефектолога направлена на: 

- компенсацию дефицита, возникшего вследствие специфики развития обучающихся; 

- реализацию потребностей детей с РАС в развитии и адаптации в социуме; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

- создание условий сохранения и укрепления здоровья обучающихся с РАС, 

разностороннего их развития с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям дефектологического сопровождения; 

- своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии, обеспечение 

квалифицированной коррекции недостатков в развитии детей с РАС, формирование 

полноценного базиса для получения начального общего образования, 

 - создание развивающей коррекционной образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Цель программы будет достигнута через решение следующих задач: 

- осуществление дефектологического обследования, определение путей профилактики 

и коррекции ВПФ, знаниевых пробелов; 

- подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы в 

соответствии с программным материалом; 

-  всестороннее развитие ВПФ с учетом возможностей, потребностей и интересов 



обучающихся; 

- обеспечение условий для социализации обучающихся, формированию жизненных 

компетенций;  

- устранение нежелательных форм поведения детей с РАС; 

- развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств 

невербальной и вербальной коммуникации; 

- выработка рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися; 

- консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимся; 

- повышение психолого-педагогической компетентности родителей учащихся с РАС;  

- обеспечение информированности родителей по проблеме преодоления знаниевых 

пробелов, оптимального включения семьи в коррекционно-развивающий процесс. 

Категория обучающихся: дети с расстройством аутистического спектра младшего 

школьного возраста. 

Продолжительность обучения: 5 лет. 

Форма обучения: очная. 

             Режим занятий: 2 раза в неделю 

Продолжительность занятий: 20-30 минут. 

Особенности проведения занятий: обучение строится с учетом зоны ближайшего 

развития с использованием навыков, находящихся в зоне актуального развития обучающихся 

с РАС. 

Деятельность учителя - дефектолога при реализации программы проводится по 

основным направлениям: 

Диагностическое направление 

Диагностическое направление ориентировано на всестороннее изучение психолого-

педагогических особенностей ребенка:   

- первичное обследование и мониторинг специалистами ПМПк; 

  диагностические занятия с детьми в начале учебного года (1 мес.) для определения 

уровня психического развития, индивидуальных особенностях, особых образовательных 

потребностях ребенка для разработки индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ и АОП;  

- диагностические срезы в течение работы по индивидуальным программам для их 

корректировки, а также в конце учебного года для определения динамики развития детей.  

Наблюдение за ребенком с РАС (следящая диагностика) – один из основных 

инструментов учителя-дефектолога в ОУ. Важно ориентироваться на следующие параметры: 

- более приемлемая для ребенка дистанция общения;  

-излюбленные занятия, стереотипы действий в условиях, когда ребенок предоставлен 

сам себе; 

- способы обследования окружающих предметов;  

- наличие каких-либо стереотипов бытовых навыков; 

 - используется ли речь, и в каких целях; - особенности поведение в ситуациях 

дискомфорта, страха;  

- отношение ребенка к включению других людей в его занятия. 

Сопутствующими способами получения объективной информации при 

психодиагностическом обследовании являются: психологические тесты и интервью; 

экспериментальные методы; изучение продуктов деятельности детей; анализ опросников и 

бесед с родителями. 

Диагностические методики 

Методика Цель, планируемый результат 

1.Психодиагностический комплект 

(Стребелева Е.С. «Диагностика психического 

развития детей») 

Определение уровня психического развития 



2. Психодиагностический комплект (авторы 

М.М. Семаго, Н.Я. Семаго) 

Определение уровня познавательного 

развития 

3. Психодиагностический комплект «От 

диагностики к развитию» (автор С.М. 

Забрамная) 

Определение уровня психического развития 

с детьми с ОВЗ 

4.Методический комплект психоречевой 

диагностики детей 3-7 лет (авторы Е.П. 

Кольцова,  О.А.Романович) 

Определение уровня психоречевого развития 

детей 

 

 

 
5.Исследование восприятия Определить уровень развития зрительного и 

слухового восприятия 

б.Четвёртый лишний Исследование уровня развития 

мышления/классификация, обобщение 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: коррекция индивидуальных недостатков развития ребёнка с РАС. Предполагает 

комплекс мер, воздействующих на личность в целом, нормализацию и совершенствование 

ведущего вида деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков развития. 

Коррекционная работа осуществляется поэтапно, исходя из степени выраженности 

аутистического дизонтогенеза ребенка с РАС. Используются два режима: щадящий и 

активирующий. Адаптация ребенка к условиям образовательной организации базируется на 

использовании простейших — тактильных, пантомимических, моторных, речевых форм 

контактов, в условиях свободного выбора и полевого поведения. Оценка состояния ребенка, 

имеющего расстройства аутистического спектра, уровня его развития, запаса знаний, 

поведенческих навыков проводится учителем-дефектологом и служит основой разработки 

индивидуального плана коррекционных мероприятий. Коррекционно-развивающее 

направление реализуется взаимодействием в работе учителя-дефектолога, учителей - 

предметников, психолога и других специалистов образовательного учреждения.  

В процессе коррекционно-развивающей работы применяются поведенческие 

(бихевиористские) методы и техники: моделирование, побуждение, подсказка, помощь, 

подкрепление; метод «сопровождающего обучения». С целью формирования 

коммуникативных навыков в процессе коррекционной работы используются различные 

коммуникативные системы: вербальная, пиктографическая, письменная, жестовая и т.д. 

Комбинированное использование речи и различных невербальных альтернативных 

коммуникативных систем предоставляет детям дополнительную визуальную поддержку и 

способствует формированию вербальных и невербальных средств коммуникации. В 

процессе развития коммуникативных навыков большое внимание уделяется формированию 

личностных качеств ребенка, его чувств, эмоций. Организация работы с детьми строится на 

основе игры с учетом индивидуальных, личностных возможностей каждого ребенка. 

Используются различные дидактические и развивающие игры, направленные на 

активизацию познавательной деятельности детей. 

Коррекционно-развивающее направление включает: 

-выбор оптимальных для развития ребенка с расстройством аутистического спектра 

коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;   

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,  

познавательной и речевой сфер;   

- создание ребенку с РАС возможности для осуществления содержательной деятельности в 

условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития; 

- обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; 

- коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

- стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (познавательной, 



игровой, продуктивной, трудовой); 

-организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для определения нарушений развития и трудностей обучения;   

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ; 

- профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на 

начальном этапе. 

Обучение проходит по традиционным методикам, предназначенным для обучения в 

общеобразовательной школе. Исключением являются следующие моменты:  программа 

обучения аутичных детей растянута во времени, так как требуется больше времени и сил для 

закрепления пройденного материала;  программа базируется на принципе перехода «от 

общего к частному» (т.е. мы учим ребенка воспринимать событие, после чего «дробим» его 

на части, анализируя детали, подробности), такой принцип используется в обучении 

аутичных детей глобальному чтению, связной речи, счету;  программа предусматривает как 

индивидуальные, так и групповые занятия детей с педагогом. Предпочтение в 

коррекционной работе отдается формированию приемов умственной деятельности и 

способов учебной работы учащихся на материале разных учебных дисциплин. 

Образовательная деятельность ведется учителем-дефектологом в соответствии с 

учебным планом в течение дня.  Коррекционно-развивающее обучение проводится по 

подгруппам и индивидуально. Подгруппы организуются на основе комплексной диагностики 

с учетом актуального уровня развития и возраста детей, и имеют подвижный состав. 

Консультативно-просветительское направление 

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей, педагогов в 

организации обучения и воспитания школьников: 

- комплексная помощь обучающемуся, родителям, педагогам.   

- включение родителей в образовательный процесс. 

Условия эффективности сопровождения:  

1. Необходимость дополнительных усилий по адаптации ребенка в непривычных 

условиях.  

2. Четкое взаимодействие всех специалистов учреждения на всех этапах 

сопровождения.  

3. Адекватная (соответствующая индивидуальным возможностям ребенка) 

коррекционно-образовательная деятельность.  

4. Включение родителей в деятельность учреждения в качестве соучастников 

коррекционно-развивающего процесса.  

5. Поддержание благоприятного психологического климата в учреждении. 

Просвещение родителей проходит в форме проведения родительских собраний, 

индивидуальных бесед и консультаций, приглашения родителей на подгрупповые и 

индивидуальные занятия по всем разделам программы. Размещение информации «Советы 

дефектолога» на сайте школы или в пространстве ОУ. 

Методическое направление 

Цель: изучение новинок методической литературы, оснащение кабинета инновационно-

коррекционной методической литературой; участие в методических объединениях; 

насыщение предметно-развивающей среды в кабинете дефектолога. 

Реализация рабочей программы учителя-дефектолога «Коррекция дефицитарного 

развития обучающихся с расстройством аутистического спектра» позволит создать 

оптимальные условия для повышения эффективности образовательного процесса и 

коррекционно-развивающего воздействия на обучающихся с РАС, установления 

продуктивного взаимодействия с семьей школьника для максимального преодоления 

отставания в познавательном, речевом и социальном развитии.  

Обязательным является организация и расширение повседневных социальных 

контактов, включение специальных технологий, методов и приемов коррекционно-



развивающего направления, особое структурирование содержания обучения на  

основе усиления внимания к целенаправленному развитию эмоционально-личностной сферы 

и коммуникативного поведения, формированию жизненной компетенции, а также 

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

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области изучения. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для 

углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Система педагогических мер, направленных на исправление, ослабление или 

сглаживание недостатков психофизического развития детей с РАС в данной программе 

планируется через: 

- организацию процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимся с РАС с учетом темпа учебной работы («пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов 

и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

обучающегося с РАС; 

- профилактику и коррекцию социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающегося, уровня и динамики его 

психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с РАС, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование речевой и познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянную помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

- постоянную актуализацию знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

- развитие и отработку средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

- педагогическую поддержка, направленную на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

-обеспечение взаимодействия семьи и школы (сотрудничество с родителями, 

активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных 

и общекультурных ценностей). 

- использование современных педагогических технологий: игровой технологии, 

технологии сотрудничества, педагогической поддержки, деятельностного подхода, 

проектной технологии и приёмов коррекционно - развивающего обучения. 

Способы оценки качества усвоения материала в целях прослеживания динамики 

развития:  



- наблюдение в ходе занятий; 

-   проверочные задания по итогам каждого раздела изучаемого материала (слуховой 

диктант, тестовые задания, использование ИКТ); 

- диагностические работы: первичная, промежуточная, итоговая. 

Принципы коррекционно-развивающей деятельности по реализации рабочей 

программы 

- Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о сложной 

функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном 

взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в 

учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже 

имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие. 

- Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, 

которые находятся в зоне ближайшего развития обучающегося. 

- Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений носит 

медико-психолого-педагогический характер, т.е. опирается на взаимосвязь всех 

специалистов образовательной организации. Программа предусматривает полное 

взаимодействие и преемственность действий всех субъектов образовательного 

взаимодействия. 

- Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: началу 

осуществления коррекционной работы обязательно предшествует этап прицельного 

комплексного диагностического обследования, на его основании составляется первичное 

заключение и формулируются цели и задачи коррекционно-развивающей работы. 

- Принцип доступности предполагает построение обучения школьников на уровне их 

реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются 

подбором коррекционно-развивающих средств в соответствии с санитарно-гигиеническими 

и возрастными нормами. 

- Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой 

подбор материала, когда между составными частями его существует логическая связь, 

последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение программного 

содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. Концентрированное 

изучения материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами образовательной организации. В результате использования единой темы на 

занятиях дефектолога, учителя дети прочно усваивают материал и активно пользуются им в 

дальнейшем. Коррекционная работа строится так, чтобы способствовать развитию высших 

психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления обучающихся. 

- Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных 

ситуаций. 

- Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решать проблемы 

за ребенка, а научить его справляться с проблемами самостоятельно. 

Структура документа 

Рабочая программа включает четыре раздела: Пояснительную записку, 

раскрывающую характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, 

цели его изучения, основные содержательные линии; Основное содержание обучения с 

примерным распределением учебных часов по разделам курса и Планируемые результаты 

оканчивающих начальную школу; материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

2. Общая характеристика программы 

Рабочая программа учителя-дефектолога «Коррекция дефицитарного развития 

обучающихся с расстройством аутистического спектра» имеет обучающую, воспитательную 

и социальную направленность. Данная программа является комплексной, объединяет 

различные виды речевой, социальной, коммуникативной деятельности для достижения 



целостного развития основных психических процессов ребенка: внимания, памяти, воли, 

интеллекта.  

Задания и упражнения, составляющие основу программы индивидуально-групповых 

занятий, соответствуют целям и задачам конкретных занятий, уровню развития 

обучающихся и их индивидуальным особенностям. 

При планировании занятий учитывается тема, поставленные цели, подбираются такие 

формы работы, которые способствуют разнообразию содержания занятий, а выбор 

упражнений и заданий позволит стимулировать познавательный интерес обучающихся. 

Систематическое применение технологии имитационного моделирования позволит 

качественно решить поставленные задачи, так как продуктивные формы деятельности 

наиболее интересны детям, способствуют сглаживанию и сокращению адаптационного 

периода, формируют учебную мотивацию через ситуацию успеха в игровой деятельности. 

Использование развивающих игр и упражнений во время дефектологических занятий окажут 

благотворное влияние не только на развитие когнитивной сферы обучающегося, но также 

носит личностно-ориентированную направленность, которая поможет в дальнейшем 

адаптироваться детям с РАС в социуме. 

Устное изложение учебного материала обязательно сопряжено с сочетанием 

наглядности и практической деятельностью обучающихся. 

Еще одной важной причиной, побуждающей активнее внедрять специальные 

развивающие упражнения, является возможность проведения с их помощью эффективной 

диагностики интеллектуального и личностного развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это позволяет реализовать на практике заложенный в концепции 

коррекционно-развивающего обучения принцип единства диагностики и коррекции, и он же 

является основой для целенаправленного планирования индивидуальной работы. 

Одним из главных условий достижения положительного результата реализации 

данной программы является опора на чувственное познание детей, на их личный опыт. 

Предметы, используемые на занятиях, позволят сблизить теоретические знания и реальную 

жизнь. 

3. Условия реализации программы 

Обучающийся с РАС испытывает трудности уже с самых ранних форм 

эмоционального контакта с близкими и окружающими людьми. Взгляд, голос, 

прикосновение, прямое обращение могут оказаться для них слишком сильными 

впечатлениями и вызвать очень быстро чувство дискомфорта, от которого они стараются 

уйти. Чтобы сделать возможной помощь, необходимо уделить огромное  

внимание установлению эмоционального контакта с ребенком, на что может потребоваться 

много времени. Поэтому в программе уделяется много внимания развитию эмоционального 

контакта, организации учебной среды, формированию учебного поведения, развитию общей 

моторики и графических навыков. 

При реализации программы проводятся занятия по развитию способности к 

эмоциональному контакту, занятия на повышение эмоционального тонуса, игровые занятия, 

музыкальные занятия. 

Материалы: мячи, пластилин, кисти, краски, лото, паззлы, мыльные пузыри, 

звучащие и светящиеся игрушки, кубики, фломастеры, рамки-вкладыши, наборы 

тематических картинок (одежда, обувь, игрушки, фрукты и т.д.), конструкторы, вата, шишки, 

сенсорный материал и т.д. 

Программа реализуется через специально организованные коррекционно- 

образовательные занятия. В процессе обучения используются различные формы организации 

дефектологических занятий: индивидуальные, подгрупповые, которые проводятся согласно 

расписанию. 

Обучение по программе может быть организовано таким образом, что часть занятия 

проходит за партой, а часть - в игровой зоне и на ковре. На занятиях используются 

настенные таблицы; иллюстрации; раздаточный материал; настольные дидактические игры; 



мяч; конструктор. В начале каждого занятия в организационный момент включаются 

специальные корригирующие упражнения, предполагающие развитие высших психических 

функций ребенка: восприятие; различных видов памяти и ее процессов (запоминания, 

узнавания, воспроизведения); внимания; мышления. Эти упражнения помогают детям сразу 

включиться в активную познавательную деятельность и создают положительную 

мотивационную установку. Это могут быть «пальчиковые» упражнения, артикуляционная 

гимнастика.  

Перед выполнением каждого задания дается подробная инструкция (для младших 

школьников повторяется один или несколько раз), возможен показ действия педагогом. 

Ученик должен учиться, сам оценивать качество выполнения задания и уметь 

контролировать свои действия. Выбирается оптимальный темп деятельности, установка 

делается не на скорость, а на качество. Оценивая работу, внимание акцентируется на 

положительном моменте и не заостряется на неудаче. Ребенку с РАС необходимо быть 

уверенным, что все трудности и проблемы преодолимы и успех возможен. В определенных 

случаях, согласно принципу замещающего развития, существует возможность возврата (при 

необходимости) на предыдущий этап работы. 

Закрепление программного материала осуществляется и при взаимодействии с 

семьей. Родители получают информацию в устном и/или письменном виде, а также 

дистанционно. 

Каждое занятие состоит из нескольких последовательных частей. 

- Вводная часть. Организационный момент, настраивающий на работу. Игры и упражнения 

на развитие произвольности психических процессов (приветствие, игра с массажным 

мячиком, развитие приемов массажа и самомассажа) -2-3 мин; дыхательные упражнения - 2-

3 мин); 

- Основная часть. Выполнение основных заданий и упражнений, направленных на развитие 

познавательных процессов (или эмоционально-волевой сферы) у школьников, крупной и 

мелкой моторики, двигательной координации. В основную часть обязательно включаются 

упражнения программного материала, способствующие ликвидации знаниевых и умениевых 

пробелов, релаксационные упражнения, способствующие снятию мышечного напряжения, 

усталости и активизирующие мыслительную деятельность, упражнения для развития мелкой 

моторики рук и развивающие игры и упражнения. 

- Заключительная часть. Упражнения и задания на развитие самоконтроля и адекватной 

самооценки. Рефлексия занятия, подведение итогов работы. 

Основные методы и приемы: игры (дидактические, подвижные, коммуникативные, 

ролевые), упражнения, рисование, беседы. 

Обучение ведется в игровой форме, используются элементы подражательности. 

Процесс развития и обучения опирается на развитие у учащихся базовых эмоций для 

привлечения их внимания и интереса, для повышения мотивации обучения, побуждения 

познавательных потребностей. 

Большая повторяемость материала, применение его в новой ситуации. 

Обязательная фиксация и эмоциональная оценка учебных малейших достижений 

ребенка. 

Программой предусмотрено: 

-выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

-организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений детей; 

-поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых темах и 

сюжетных круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт; 

-стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

-формирование у детей умения организовать совместные игры со сверстниками и детьми 

разных возрастов; 

-участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; Поощрение содержательных 

игровых диалогов как проявлений размышлений детей о действительности; 



-формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для становления 

учебной деятельности; 

-расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего 

многообразия детских игр. 

4. Ценностные ориентиры 

 Концептуальной особенностью реализации программы учителя-дефектолога 

«Коррекция дефицитарного развития обучающихся с расстройством аутистического 

спектра» является непосредственная связь с программным материалом   учебного курса 

«Русский язык», так как русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения.  

Реализация данной программы способствует формированию у учащихся 

представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении 

национальной культуры и основе национального самосознания. 

В процессе проведения занятий по предупреждению и коррекции нарушений 

письменной речи у обучающихся  начальной  школы сформируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому язык,  стремление к его грамотному 

использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем общей культуры человека.  

5. Содержание курса 

Содержание Программы выстроено в соответствии с актуальными интересами детей с 

РАС и направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, миром природы, предметным 

и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей с 

РАС в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- психомоторное развитие.  

Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенк 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с РАС в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

-формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

-формирование навыков самообслуживания; 

-формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 

окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

-формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициями общечеловеческим ценностям; 

-формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с РАС формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 



Освоение детьми с РАС общественного опыта будет значимо при системном формировании 

специалистом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются 

психические новообразования:  способность к социальным формам подражания, 

идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками 

развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с РАС занять 

определенное положение в коллективе здоровых сверстников. Так как тематическое 

планирование по областям социально-коммуникативное развитие и речевое развитие 

идентично в разделе развитие речи на основе ознакомления с окружающим объем, и 

содержание так же совпадают. 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы 

в рамках образовательной области «Социально - коммуникативное развитие». 

Учитель - дефектолог поддерживает: 

- самостоятельность и уверенность детей в выполнении действий; 

- стремление детей выражать свои желания, чувства и мысли, к самостоятельному 

познанию пространств; 

- поощряет самостоятельность в действиях с предметами; 

- предоставляет возможность детям проявлять самостоятельность в быту: 

выполнение гигиенических процедур, умение есть, одеваться; самостоятельно 

устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми. 

Учитель - дефектолог поддерживает инициативу в разных видах деятельности: 

- предоставляет возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и 

совместным действиям; 

- помогает ребенку осознать собственные цели, предоставляет возможность 

реализовать задуманное; 

- поощряет стремление ребенка к речевому общению всеми доступными средствами 

(пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками; 

- поддерживает инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать 

препятствия; 

- поощряет инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить 

действия с ними. 

Учитель - дефектолог способствует развитию предпосылок творчества: 

- поощряет перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие 

условия, использование в игре предметов-заместителей; 

- поддерживает вокализацию звуков и импровизацию движений под музыку; 

- поддерживает любознательность детей, позволяя исследовать предметы и 

материалы, наблюдать за явлениями и событиями окружающей действительности; интерес к 

книгам, рассматриванию иллюстраций, предметов и объектов ближайшего окружения; 

- помогает осознавать и называть способы получения информации (увидел, услышал, 

потрогал, нашел и пр.); 

- поддерживает активный характер поиска и использования детьми информации; 

- поощряет общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от 

взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.); 

- предоставляет право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и 

другим детям. 

«Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов. Познавательные процессы окружающей действительности школьников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи 

познавательного развития: 

- формирование и совершенствование персептивных действий; 



- ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

- развитие внимания, памяти; 

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченным возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и 

времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, 

а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, 

способствует обогащению и расширению словаря ребенка. Это находит отражение в 

способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или 

названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 

исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 

нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы 

в рамках образовательной области «Познавательное развитие». 

Учитель - дефектолог поощряет самостоятельную познавательную деятельность 

детей: 

- поощряет самостоятельное использование детьми познавательного опыта в разных 

видах деятельности; 

- предоставляет возможность самостоятельно планировать познавательную 

деятельность (обозначение, удержание или изменение цели, определение 

последовательности действий, фиксация и оценка конечного результата, стремление достичь 

хорошего качества); право выбора различных средств (материалов, деталей и пр.) для 

удовлетворения собственных познавательных интересов; 

- поддерживает в стремлении находить различные способы решения проблем с 

помощью самостоятельных действий; 

- уважительно относятся к детским желаниям и высказываниям (вопросам, 

суждениям, умозаключениям, гипотезам). 

Учитель - дефектолог поощряет познавательную инициативу ребенка с РАС: 

- поощряет инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым 

предметам, стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.); 

- поддерживает инициативу в организации совместных познавательных 

действий со сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, решать 

задачи и пр.). 

Учитель - дефектолог поддерживает развитие творческих способностей детей в 

познавательной и речевой деятельности: 

- поощряет поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание 

необычных идей; 

- поддерживает стремление использовать предметы окружающей обстановки 

оригинальным способом; 

- предоставляет возможность обмениваться информацией; 



- поощряет детей использовать и называть источники информации, адекватные 

возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям.  

«Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечение своевременного и эффективного развития  

 

речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов 

детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

- формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, 

грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 

связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи младших школьников. 

Развитие словаря.  

Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, поскольку слово 

является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. Слова 

обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети 

усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний 

и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи.  

а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь является основной 

формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать 

умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать 

его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 

языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения.  

б) Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для 

более сложной формы общения — монолога. умений слушать и понимать связные тексты, 

пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они 

тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями между 

различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о 

том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, 

употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 

отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического 

строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении 

родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их 

решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и 

умений. 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы 



в рамках образовательной области «Речевое развитие». 

Учитель - дефектолог поощряет самостоятельную речевую деятельность детей: 

- поддерживает в стремлении пользоваться речью, находить различные способов 

решения проблем с помощью самостоятельных действий; 

- уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам). 

Учитель - дефектолог поощряет познавательную инициативу ребенка: 

- поощряет инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, 

стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.), интерес к 

познавательной литературе и символическим языкам (энциклопедии, графические схемы, 

письмо и пр.). 

Учитель - дефектолог поддерживает развитие творческих способностей детей в 

речевой деятельности: 

- поощряет поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание 

необычных идей; использование речи, словотворчество, придумывание 

альтернативных окончаний историй и сказок; 

- предоставляет возможность обмениваться информацией; 

- поощряет детей использовать и называть источники информации, адекватные 

возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям; 

- обеспечивает возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями 

предметов и явлений, действиями, свойствами и качествами, назначением, помогают освоить 

слова, обозначающие видовые и родовые обобщения, уточняют смысловые оттенки слов, 

переносны значений и т. д.); 

- создает условия для овладения детьми речью грамматическим строем речи 

(освоение морфологической стороны речи, синтаксической структуры высказываний, 

овладение способами словообразования); 

- развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, монологическую 

речь); 

- приобщает детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям 

книги, организуют прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном, поддерживают 

попытки самостоятельного чтения); 

- развивает речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление 

загадок, сочинение сказок и т. д.). 

«Художественно - эстетическое развитие» 

Основная цель — создание условий для организации творческой среды, 

способствующей интеграции личности детей с расстройствами аутистического спектра во 

внешний мир, возможности почувствовать и осознать себя как неповторимую 

индивидуальность и раскрытию радости взаимодействия с другими людьми.  

Задачи: 

- способствовать появлению отклика ребенка на обращение к нему средствами искусства, 

способность к подражанию определенных звуков и действий, а также умение повторять те 

или иные движения во время слушания музыки или пения; 

-  формировать способность улавливать ритм музыки и подстраиваться под него; 

возможность играть и петь вместе с другими, подхватывать (с помощью 

специалиста) ритмичные и вокальные проявления, способность внимание на контекст 

ситуации; 

- формировать способность действовать по образцу, подражанию простых движений, учить 

выполнять инструкцию; 

- развивать способность поддерживать визуальный контакт; кинестетическую систему;  

- формировать зрительно-моторную координацию. 

«Психомоторное развитие» 

Основная цель — создание условий для развития и коррекции психомоторных 



функций через применение индивидуально-дифференцированного подхода в развитии 

двигательной активности и мелкой моторики.  

Задачи: 

- способствовать развитию самоконтроля над поведением, эмоциями, речью, движениями; 

- создание условий для снятия психоэмоционального напряжения и чувства тревоги; 

- развивать межполушарное взаимодействие; 

- формировать ориентировку в собственном теле, пространственные представления. 

6. Планируемые результаты  

Планируемые результаты реализации программы учителя-дефектолога «Коррекция 

дефицитарного развития обучающихся с расстройством аутистического спектра» (вариант 

8.2) отождествляются с требованиями к результатам освоения ФГОС НОО: 

-   умение контролировать свою деятельность;  

- действовать по установленным правилам;   

- понимание и актуализация пространственно-временных представлений; 

  понимание и актуализация сложных речевых конструкций, в том числе причинно-

следственных;   

- овладение приемами аналитико-синтетической деятельности; 

- овладение определенными вербальными и невербальными средствами  общения.  

Таким образом, в процессе занятий у учащихся сформируются: регулятивные 

универсальные учебные действия: 

- способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;  

-  умение действовать по плану; 

- преодоление импульсивности, непроизвольности; 

- умение контролировать процесс и результаты своей деятельности; 

Коммуникативные универсальные учебные действия:   

- владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;  

- приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально  позитивное) 

отношение к процессу сотрудничества;   

- действовать по установленным правилам. 

Познавательные универсальные учебные действия:   

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- проводить сравнение, анализ; 

- обобщать, устанавливать аналогии. 

Личностные универсальные учебные действия:   

- предъявлять учебно-познавательный интерес; учебные мотивы; 

- адекватно позитивно осуществлять самооценку и самопринятие;   

- выражать доброжелательность, доверие и внимательность к людям. 

 

Рабочая программа воспитания для обучающихся с ОВЗ. 

 Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ № 48 г. Белгорода разработана на основании 

федеральной рабочей программы воспитания. Программа основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов 

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

деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение 

обучающихся с ОВЗ к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе 

на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое 

просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 



обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

При разработке рабочей программы воспитания ее содержание, за исключением целевого 

раздела, учитывает особенности МБОУ СОШ № 48: 

 контингент обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных представителей), направленность 

образовательной программы, в том числе углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, 

учитываются этнокультурные интересы и особые образовательные потребности 

обучающихся. 

Цели воспитания обучающихся с ОВЗ: 

создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ:  

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

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний;  

достижение личностных результатов освоения 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 деятельности, сформированность  

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ № 48 планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности. 

Программа воспитания для обучающихся с РАС реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности МБОУ СОШ № 48 с учётом основных направлений 

воспитания в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

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

правовой и политической культуры; 

2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия: развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

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

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) 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; 

8) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания обучающихся с РАС соответствуют целевым 

ориентирам на уровне начального общего образования: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

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

России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России,  

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины - России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

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, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 



3. Эстетическое воспитание. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия. 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового 

и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с 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. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

6. Экологическое воспитание. 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

7. Ценности научного познания. 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

Особенности МБОУ СОШ № 48, её ценности, принципы, нравственная культура 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые 

ценности, условия и средства воспитания отражены в программе воспитания ООП НОО. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности отражены в программе воспитания 

ООП НОО. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

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 стороны всех 

участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 



повышению уровня их педагогической, психологической, социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

внимание уделяется: 

формированию личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

созданию 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 работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированному подходу в организации всех видов деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. 

 

Календарный план воспитательной работы соответствует календарному плану МБОУ 

СОШ № 48. 

 

Организационный раздел АООП НОО для обучающихся с РАС 

(вариант 8.2) 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 48. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

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

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

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

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

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФАОП НОО для обучающихся с РАС и выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственных языках 

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

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

обучения. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 8.2) обучающимися с РАС составляют 5 лет или 

6 лет (включая один первый или два первых дополнительных класса). 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО 

для обучающихся с РАС, и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся с РАС к продолжению образования на последующем уровне 

основного общего образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося с РАС в соответствии с его индивидуальностью; 
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минимизацию негативного влияния РАС на развитие обучающегося и профилактику 

возникновения вторичных отклонений. 

Образовательная организация самостоятельна в выборе видов деятельности по каждому 

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

занятия, экскурсии). 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: русский язык, чтение, 

окружающий мир (человек, природа, общество), математика, изобразительное искусство, 

музыка, технология (труд), физическая культура. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

включает: 

факультативные курсы, обеспечивающие реализацию особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС; 

внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы как 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и обеспечивающую личностное развитие обучающихся с РАС; 

коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на 

минимизацию негативного влияния РАС на результат обучения и профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: 

Формирование коммуникативного поведения; Музыкально-ритмические занятия; 

Социально-бытовая ориентировка; Адаптивная физическая культура, которые являются 

обязательными и проводятся в форме групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

МБОУ СОШ № 48 самостоятельно определяет технологии, способы организации 

деятельности обучающихся в процессе освоения курсов коррекционно-развивающей 

области. 

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допустимую учебную 

нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществляется за 

счет часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-

образовательную область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока 

обучения) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

 Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает 

оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает качественное 

усвоение учебных предметов. 

Продолжительность урока во 2 - 5-х классах - 40 минут, в 1-ом классе - 35 минут. 

Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после 2-го и 3-го уроков - по 20 

минут. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классе - 35 

минут, во 2-5 классах - 40 минут. Продолжительность индивидуального коррекционного 

занятия составляет 20 минут. 

С целью реализации "ступенчатого" метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. В первом 

классе каждый день проводится 3 урока. Домашние задания даются с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся. В первом классе обучение осуществляется без 

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

Допустимо предлагать первоклассникам только творческие задания познавательного 

характера, выполняемые исключительно по желанию обучающихся. Цель таких заданий - 

формирование у обучающихся внешних и внутренних стимулов к самостоятельной 

домашней работе. В 1-й четверти возможны только задания организационного характера 

(приготовить и принести завтра к уроку спортивную форму, природный материал). Во 2-й 

четверти - познавательные задания, для выполнения которых не требуется специально 

организованного рабочего места. С 3-й четверти допустимо завершение в домашних 

условиях работы, начатой в классе. Общее время на их выполнение не должно превышать 15 
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минут. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу 

"минимакс": часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть - по желанию 

обучающегося. Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, 

которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе с 

чтением) в 3-м классе - до 1,5 часов (90 минут), в 4 - 5-м - до 2 часов (120 минут). 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной деятельности 

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

внеурочной деятельности рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 

45 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, 

составляет не более 10 часов (в том числе, из них не менее 7 часов в неделю на 

коррекционно-образовательную область в течение всего срока обучения на уровне 

начального общего образования) и определяется приказом образовательной организации 

(пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Учебный план НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) МБОУ СОШ № 48 г. 

Белгорода. 

Предметные 

области 

Классы Количество часов в неделю Всего 

Учебные 

предметы 

I I 

доп. 

I 

доп. 

II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 3 23 

Литературное 

чтение 
2 2 2 2 2 2 12 

Родной язык и 

литературное 

чтение 

3 3 3 3 2 2 16 

Иностранный 

язык 
- - - - 1 1 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 12 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 
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Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(Адаптивная 

физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 3 18 

Итого 21 21 21 21 21 21 126 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 21 21 23 23 23 132 

Внеурочная деятельность (включая 10 10 10 10 10 10 60 

коррекционно-развивающую работу)        

коррекционно-развивающая работа 7 7 7 7 7 7 42 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 6 36 

ритмика 1 1 1 1 1 1 6 

другие направления внеурочной 

деятельности 
3 3 3 3 3 3 18 

Всего 31 31 31 33 33 33 192 

 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы 

указано на одного обучающегося. 

При реализации данной адаптированной образовательной программы созданы 

специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания 

образовательной программы в полном объеме с учетом их особых образовательных 

потребностей и особенностей здоровья. 

 

Календарный учебный график. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение 

занятий в рамках внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул д составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных недель (для 

1 дополнительных и 1 - 4 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1 дополнительных и 1 

- 4 классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2 - 4 классов), 9 учебных недель (для 1 

дополнительных и 1 классов); 4 четверть - 8 учебных недель (для 1 дополнительных и 1 - 4 

классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 



дополнительных и 1 - 4 классов); 

по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительных и 1 - 4 классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 дополнительных и 1 классов); 

по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 

дополнительных и 1 - 4 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не превышает 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 

не менее 20 - 30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х дополнительных и 1-х классов - не превышает 4 уроков и один 

раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры. 

Обучение в 1 дополнительном и 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 

обучение в первом полугодии: в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день 

по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 

организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ № 48 составляется с учетом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

План внеурочной деятельности соответствует плану внеурочной деятельности 

НОО и отражён в ООП НОО. 

План воспитательной работы соответствует плану воспитательной работы НОО и 

отражён в ООП НОО. 

 

Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта 

Требования к условиям реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования характеризуют кадровые, финансовые, материально-

технические и специальные условия, позволяющие обучающегося с РАС получить 

образование по основной образовательной программе начального общего образования в 

полном объёме. 
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Кадровые условия 

В МБОУ СОШ № 48 для работы с обучающегося с РАС в штатном расписании 

предусмотрены следующие должности: учителя-предметники, учитель-логопед, педагог-

психолог, учитель-дефектолог, тьютор (в соответствии с рекомендациями ТПМПК), 

социальный педагог, педагоги дополнительного образования.  

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с РАС.  

Педагоги, которые реализуют основную общеобразовательную программу  

начального общего образования с участием обучающегося с РАС, имеют высшее 

профессиональное образование и квалификацию «учитель» по преподаваемым предметам. 

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу 

коррекционной работы обучающегося с РАС, имеют высшее профессиональное образование 

по соответствующим специальностям. 

Учителя-предметники, занятые в образовании обучающегося с РАС  имеют уровень 

образования не ниже среднего профессионального по профилю преподаваемой дисциплины 

с обязательным прохождением повышением квалификации по организации работы с 

обучающимися с ОВЗ, подтвержденные  удостоверением о повышении квалификации 

установленного образца. 

Требования к трудовым функциям педагогических работников (общепедагогической 

(обучение), воспитательной и развивающей деятельности) определены Стандартом 

профессиональной деятельности педагога. 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение основного общего образования обучающегося 

с РАС отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с 

этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования отражена 

специфика требований к: 

- организации пространства, в котором обучается ребёнок с РАС; 

- организации временного режима обучения; 

- техническим средствам обучения обучающегося с РАС; 

- учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам 

обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающегося с РАС и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

В образовательной организации имеются отдельные специально оборудованные 

помещения для организации образовательного процесса по образовательной модели 

«ресурсный» класс (учебный кабинет обеспечен мебелью, учебными партами для 

индивидуальных и групповых занятий, помещение зонировано) имеются кабинеты для 

проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом. 

Организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающегося на 

перемене и во второй половине дня, оборудована комната психологической разгрузки 

(сенсорная комната) 

Для обучающегося с РАС создано доступное пространство, которое позволит 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 

источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 

наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 

распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних 

событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающейся с РАС (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 



«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения ребёнка с РАС соответствует её особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АОП   НОО обучающегося с РАС (вариант 8.2) составляют 1 год. 

Устанавливается продолжительность учебного года для обучающегося 1 класса – 33 

учебные недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с РАС в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СП 

2.4. 3648-20). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного 

дня установлена с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его 

готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня 

обучающегося с РАС установлен с учетом его повышенной утомляемости в соответствии с 

требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АОО 

НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 

потребностей обучающихся в двигательной активности).  

Продолжительность учебных занятий для обучающихся первого и первого 

дополнительного класса не превышает 35 минут, первая четверть по 3 урока, вторая четверть 

4 урока в  день, один раз 5 уроков (физическая культура). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, для 

приёма пищи перемены по 20 минут каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, 

факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 30 минут.  

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающейся с РАС, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения 

обучающегося с РАС, ориентированным на их особые образовательные потребности, 

относятся: планшеты, наушники, принтер, сканер, мультимедийный проектор с экраном, 

коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса 

информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками 

живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающаяся с РАС обучается по базовым учебникам  

УМК «Школа России». Особые образовательные потребности обучающегося с РАС 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического материала, 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с РАС, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые 

имеют неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному 

центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для реализации АООП НОО. Предусматривается 

материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с РАС. 



Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую базу 

образования обучающихся с РАС и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса и наличие. 

 

 

 


