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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с РАС (вариант 8.3) (далее - Программа)муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Касторенская средняя общеобразовательная школа №1» 

Касторенского района Курской области разработана в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования (далее – ФАОП НОО). 

Определение данного варианта АОП НОО для обучающегося с РАС осуществляется на 

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

сформулированных по результатам его комплексного обследования, с учетом ИПРА. 

Цель Программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС и легкой умственной отсталостью, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Задачи Программы: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся; 

- достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для обучающихся с РАС 

(вариант 8.3), целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через организацию 

их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества с использованием системы клубов, секций, студий 

и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и других соревнований; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 



Подходы к формированию АОП НОО для обучающихся с РАС с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В основу реализации Программы заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся c РАС как неоднородной по составу группы, 

отличающейся по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации в рамках одного вариантов АОП НОО разработку и 

реализацию индивидуальных учебных планов.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АОП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с РАС возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с РАС младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным 

средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

в т.ч. за счёт специальных учебных предметов, чем обеспечивается овладение содержанием 

образования. 

Принципы формирования Программы: 

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 АОП НОО 

ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с РАС с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

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 28.01.2021 г. № 2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021 г., 

регистрационный № 62296), действующими до 01.03.2027 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 28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 18.12.2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 

01.01.2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

 

1.1.3.Общая характеристика Программы 

1.1.3.1. 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 одарённость. 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.  

Из 4-х групп обучающихся с РАС по данной Программе могут обучаться только две 

(первая и вторая). 

Приводим характеристики, наиболее значимые для организации начального обучения, 

начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким: 

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. 

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

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

скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические 

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

эти 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. 

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 

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. 

 

1.1.3.2. 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: 

1) организация специального обучения сразу после выявления первичного нарушения 

развития; 

2) обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды, 

3) введение в содержание обучения при необходимости специальных разделов учебных 

дисциплин и специальных предметов, коррекционных курсов; 

4) обеспечение непрерывности образовательно-коррекционного процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей и внеурочной деятельности, 

так и через специальные курсы по программе коррекционной работы; 

5)использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в т.ч. 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных 



путей» обучения; 

6)индивидуализация образовательно-коррекционного процесса с учётом возможностей 

и особых образовательных потребностей обучающихся; 

7) максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы 

образовательной организации; 

8) обеспечение взаимодействия всех участников образовательного процесса с целью 

реализации единых подходов в решении образовательно-коррекционных задач, специальной 

психолого-педагогической поддержки семье. 

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 

учёт специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме, особенностей 

освоения «простого» и «сложного»; 

- необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих преодолению фрагментарности представлений об окружающем, отработке 

средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 

- необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта 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. 

 

1.1.3.3. Особенности образования обучающихся с РАС 

Вариант 8.3 предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными легкой 

умственной отсталостью, получает образование, которое по итоговым достижениям не 

соответствует требованиям к итоговым достижениям нормативно развивающихся 

сверстников на всех этапах и к моменту завершения школьного обучения; 

предусматривается создание условий, учитывающих его общие и особые образовательные 

потребности, индивидуальные особенности.  



В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с РАС и 

испытываемыми ими трудностями социального взаимодействия, данный вариант ФАОП 

предполагает постепенное включение обучающихся в образовательный процесс за счет 

организации пропедевтического обучения в двух первых дополнительных классах и 

увеличения общего срока обучения в условиях начальной школы до 6 лет. 

Данный вариант предполагает: 

- особое структурирование содержания обучения,  

- в большей степени развитие у обучающихся жизненных компетенций на основе 

планомерного введения в более сложную социальную среду,  

- расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов в доступных для 

них пределах. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. 

АОП создается на основе ФГОС НОО и при необходимости индивидуализируется.  

К АОП с учетом образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся 

может быть создано несколько учебных планов, в т ч. индивидуальные учебные планы. 

АОП НОО для обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3) может быть реализована в разных 

формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

Образовательная организация должна обеспечить требуемые для данного варианта и 

категории обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий 

обучения и воспитания обучающегося с РАС в среде других обучающихся является 

готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

Для обеспечения освоения обучающимися с РАС с легкой умственной отсталостью 

АОП НОО может быть реализована сетевая форма взаимодействия с использованием 

ресурсов как образовательных, так и иных организаций. 

 

 



1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Самым общим результатом освоения обучающимися с РАС содержания ФАОП 

НОО должно стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных 

(жизненных) компетенций.  

Планируемые результаты освоения ФАОП НОО дополняются результатами освоения 

Программы коррекционной работы. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 8.3) обучающимся с РАС с 

легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) обеспечивается 

нецензовый уровень начального образования.  

Результаты освоения ФАОП НОО обучающимися с РАС с легкой умственной 

отсталостью в варианте 8.3 оцениваются как итоговые на момент завершения общего 

образования. 

АОП НОО способствует всестороннему развитию данной категории обучающихся с 

РАС, формированию у них жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие, а также интеграцию в социальное окружение, 

их приобщение к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям, 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 

Необходимым условием достижения обучающимися качественного образования 

являются: 

-формирование базовых учебных действий; 

-достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в обучении и 

развитии обучающихся;  

-усиление роли информационно-коммуникативных технологий, в т.ч. при 

использовании специализированных компьютерных инструментов, разработанных для 

обучающихся с ОВЗ с учетом их особых образовательных потребностей. 

Освоение обучающимися ФАОП, разработанной на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования - введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения ФАОП НОО обучающимися с РАС с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, включают 

индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и 

социальной компетенции и отражают: 

1) развитие чувства любви к родителям (законным представителям), другим членам 

семьи, к школе, принятие учителя и обучающихся класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 



6)развитие положительных свойств и качеств личности; 

7)готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения ФАОП НОО включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения.  

Предметные результаты обучающегося с РАС с легкой умственной отсталостью не 

являются основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

ФАОП определяет два уровня овладения предметными результатами для обучающихся 

с РАС с умственной отсталостью: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с РАС. Отсутствие 

достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению 

образования по данному варианту программы.  

В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) образовательная 

организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на 

вариант 8.4 АОП НОО. 

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС, осложненными легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметные результатыотражают: 

Язык и речевая практика 

Русский язык. Чтение. Речевая практика. 

1) овладение обучающимися посильными умениями использовать словесную речь (в 

устной и письменной формах) как средства коммуникации в предметно-практической, 

учебной и элементарной социально-бытовой деятельности; 

2) сформированность умения выбирать адекватные средства коммуникации в 

зависимости от собеседника; 

3) сформированность позитивного отношения к речевому общению (на уровне 

индивидуальных возможностей обучающегося), 

4) овладение орфографическими знаниями и умениями, по возможности, 

элементарными каллиграфическими умениями; 

5) интерес к чтению доступных текстов; 

6) осознанное и правильное чтение; владение элементарными приемами анализа текста 

для понимания смысла доступных текстов, ответы на вопросы по содержанию текста, в том 

числе, связанные с отношением к событиям, поступкам героев. 

Математика 

Математика: 

1) овладение начальными математическими знаниями о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах; 

2) овладение элементарными навыками измерения, пересчета, записи и выполнения 

несложных математический действий; 

3) применение элементарных математических знаний для решения учебно-

практических и житейских задач. 

Естествознание 

Мир природы и человека: 



1) формирование элементарных знаний об окружающем мире, умений наблюдать, 

сравнивать и давать элементарную оценку предметам и явлениям живой и неживой природы; 

2) освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

бережного отношения к природе и ее ресурсам; 

3) формирование представлений о здоровом образе жизни и о негативном влиянии на 

здоровье человека алкоголя, табака, наркотиков и других психоактивных веществ; 

4) формирование представлений о безопасном и адекватном поведении в окружающем 

мире, а также в случаях 

возникновения экстремальных ситуаций. 

Искусство  

Музыка. Рисование: 

1) развитие элементарных эстетических чувств; 

2) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и других видах); 

3) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства и оценочными суждениями при выполнении собственных работ «аккуратно», 

«неаккуратно». 

Труд (технология): 

1) формирование умений работать с разными видами материалов и инструментами, 

выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

2) формирование навыков самообслуживания, организационных трудовых умений 

(правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 

безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.); 

3) использование приобретенных знаний и умений для решения повседневных 

практических задач. 

Физическая культура 

Физическая культура (адаптивная): 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития; 

овладение умениями правильно организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия и т.д.); 

2) формирование основных представлений о собственном теле, возможностях и 

ограничениях его физических функций; 

3) формирование умений поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами; 

4) формирование умений включаться в занятия на свежем воздухе, соблюдать 

необходимый индивидуальный режим питания и сна. 

5) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок соразмерно собственным индивидуальным особенностям здоровья. 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы 

Планируемые результаты освоения обучающимися ФАОП НОО для обучающихся с 

РАС (вариант 8.3) дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АОП НОО отражают: 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения»: 

- положительная динамика в формировании мотивации к взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми; 



- позитивные изменения в аффективном, сенсорно-перцептивном, коммуникативном и 

личностном развитии 

-сглаживание дезадаптивных форм поведения; 

- навыки устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение мыслей и 

чувств в самостоятельных высказываниях; 

- сформированность средств невербальной и вербальной коммуникации в зависимости 

от индивидуальных возможностей обучающихся, их использование в различных видах 

учебной и внешкольной деятельности. 

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия»: 

- положительное отношение к музыкально-ритмическим занятиям; 

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

- развитие правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений под 

музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных); 

- развитие умений выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку 

несложные композиции народных, бальных и современных танцев,  

-развитие умений 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 т.ч. при реализации 

совместных проектов со сверстниками. 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка»: 

- формирование элементарных знаний о предметах и явлениях окружающего мира,  

- их использование в ходе специально организованной практической социально-

бытовой деятельности,  

- развитие жизненных компетенций, необходимых в учебной и внеурочной 

деятельности,  

- повышение уровня социальной адаптации. 

Коррекционный курс «Развитие познавательной деятельности»: 

- развитие высших психических функций (сенсорно-перцептивной сферы, 

представлений, внимания, памяти, мышления и других),  

- активизация познавательной деятельности с учетом возможностей и особенностей 

каждого обучающегося. 



1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся с РАС. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

ФАОП НОО призвана решать следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 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 начального общего образования и формирование УУД; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных и личностных результатов начального общего образования; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности 

- образовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с РАС с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ФАОП НОО учитываются следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС с 

лёгкой умственной отсталостью; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с РАС с лёгкой умственной отсталостью. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с РАС с лёгкой умственной отсталостью, самым тесным образом 

взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов их образования. 

Оценка личностных результатов 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

Система оценки достижений обучающихся в освоении содержания ФАОП 

ориентируется на представленный в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ перечень планируемых 

результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с РАС с легкой 

умственной отсталостью имеет определяющее значение для оценки качества образования. 

Оценка личностных достижений обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью 

может осуществляться в процессе проведения мониторинговых процедур, содержание 

которых разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 



Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 

научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только 

оценку достижений планируемых личностных результатов, но и корректировать (в случае 

необходимости) организационно-содержательные характеристики АОП НОО.  

В целях обеспечения своевременности и объективности оценки личностных результатов 

целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную 

диагностику. 

Личностные результаты обучающихся с РАС в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ не подлежат итоговой оценке. 

Оценка предметных результатов 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценка этой группы результатов начинается со второго полугодия 2-го класса, т.е. в тот 

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 

письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и 

они смогут ее организовывать под руководством педагогического работника. 

Во время обучения в первых классах, а также в течение первого полугодия второго 

класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя 

только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько 

обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета.  

На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем 

педагогического работника, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с РАС с легкой умственной отсталостью 

предметных результатов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов.  

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку 

они играют определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им 

социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

ФАОП НОО обучающимися с РАС необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о 

качестве усвоенных знаний.  

В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются 

следующие: 

соответствие (несоответствие) науке и практике;  

прочность усвоения (полнота и надежность).  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». 

Критерий «верно» («неверно») свидетельствует о частотности допущения тех или иных 

ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления.  

По критерию прочности предметные результаты могут оцениваться как 

удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные). 

Результаты овладения ФАОП НОО обучающимися с РАС с легкой умственной 

отсталостью выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, 

требующих верного решения: 

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



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

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

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные обучающимся, с оценками типа: 

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

заданий; 

«хорошо» - от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения.  

В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра 

оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 

Оценка деятельности педагогических работников, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью, реализуется на основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 

обучающегося («было» - «стало»), или в сложных случаях - в сохранении или улучшении его 

психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в 

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

Оценка включает следующие аккредитационные показатели: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

-условий реализации АОП НОО; 

-особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогических работников, и, в частности, 

отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с РАС с легкой 

умственной отсталостью данной образовательной организации. 

 



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ, 

КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной 

деятельности), учебных модулей соответствуют требованиям ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. 

 

2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЦИКЛА УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа цикла учебных предметов предметной области «Язык и речевая 

практика» на уровне начального общего образования для обучающихся с РАС (вариант 8.3) 

составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. При подготовке 

программы учтены также особые образовательные потребности обучающихся с РАС с лёгкой 

умственной отсталостью. 

Обучение русскому языку и чтению предусматривает формирования у обучающихся 

различных видов деятельности в условиях развития и использования их потребности в 

общении. 

Речевое развитие осуществляется в условиях организации разных видов деятельности 

при одновременном формировании лексической, грамматической, фонетической сторон 

словесной речи. Работа по развитию речи рассматривается с позиции формирования речевой 

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

Приоритетными направлениями в коррекционном обучении языку обучающихся с РАС 

с легкой умственной отсталостью являются формирование речевой деятельности и развитие 

языковой способности, речевого поведения. Усвоение обучающимися грамматической 

структуры языка во втором классе осуществляется в основном в процессе практического 

овладения ими речью. 

Развитие языковой способности у обучающихся требует особого внимания. 

Воспитание речевого поведения, являющееся центральной задачей обучения в младших 

классах, заключается в формировании речевой активности обучающегося, желания и умения 

вступать в контакт с окружающими, воспринимать информацию и реагировать на нее на 

основе словесной речи. Обучение речевой деятельности предусматривает формирование 

разных ее видов: говорения (разговорной и монологической речи), письма, чтения, слушания 

(в доступных пределах). Овладение каждым видом речевой деятельности требует 

формирования у обучающихся с РАС потребности в речи, мотивированности высказывания, 

обучения планированию высказывания, отбору средств и способов его осуществления. 

Необходимым условием эффективности педагогического процесса для речевого 

развития обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью является 

дифференцированный подход к обучению языку. 

Важнейшей задачей обучения является формирование у обучающихся с РАС 

социально-трудовых и посильных коммуникативных компетенций. На уроках формируются 

способы практической деятельности, необходимые для решения проблем в реальных 

жизненных ситуациях. Этому способствует предметно-практическое обучение, которое 

является важнейшим пропедевтическим курсом при обучении данной категории 

обучающихся, а также основой всего образовательно-коррекционного процесса, который 

имеет социально-адаптирующую направленность. 

Знакомство с новым словом (с новым типом фразы) происходит в условиях предметно-



практической деятельности, в ситуациях, требующих употребления конкретного слова (типа 

фразы) и делающих его значение понятным обучающимся. 

Усвоение и закрепление речевого материала происходит путем многократного 

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

развития речи, чтения, математики. 

Современная образовательная организация должна располагать достаточными 

компонентами полифункциональной образовательной среды, которая способна создать 

комфортные педагогические условия обучения обучающихся с РАС с интеллектуальными 

нарушениями. В этих условиях оказывается возможным, сформировать некоторый активный 

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

речи, доступный этой категории обучающихся. Успех учебно-воспитательного процесса в 

этом случае обеспечивается за счет уменьшения объема речевого материала, а также за счет 

организации более частого его повторения в различных учебных ситуациях. 

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

призвано решить следующие задачи: 

- уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

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

- формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

- коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

- формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

- развитие навыков устной коммуникации; 

- формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

 

 

2) СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Подготовка к усвоению грамоты 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового внимания, 

фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование 

произносительной стороны речи. Формирование первоначальных языковых понятий: 

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

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

наличия (отсутствия звука) в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительных 

представлений и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и 

развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка 

к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 

инструкций. 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 

Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на 

вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической 

деятельности, наблюдений за окружающей действительностью. 

 

2. Обучение грамоте 

Формирование элементарных навыков чтения. 

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



Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по 

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

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

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный 

анализ несложных по структуре слов. 

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

закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми и 

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

чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование навыков правильного, 

осознанного и выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов 

(после предварительной отработки с педагогическим работником). Разучивание с голоса 

коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

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

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

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

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание 

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

предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: 

обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозначение 

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

сочетания гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши). 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения 

подготовительной работы); ответов на вопросы педагогического работника и обучающихся. 

Пересказ прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с 

опорой на вопросы педагогического работника и иллюстративный материал. Составление 

двух-трех предложений с опорой на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, 

практические действия. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи. 

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

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

твердости - мягкости, звонкости - глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

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

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

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

предметы, отвечающие на вопросы «кто? и что?», расширение круга слов, обозначающих 

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

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

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

названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов. 

«Слова-друзья». «Слова-враги». 

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

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

Согласование с лов-действий со словами-предметами. 



Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам 

какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, 

материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

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

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 

предложений с предлогами. 

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

улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных 

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

гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов. 

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

непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Главные и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и 

письменной речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. 

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по 

вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на 

предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с 

диалогами. 

Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких предложенных. 

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

составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное составление 

небольших по объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным словам 

и иллюстрации. 

 

3.Чтение и развитие речи 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие 

рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни 

детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах 

поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем 

мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом. 

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

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

произведении о добре и зле. 

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

поговорки, загадки, считалки, потешки. 

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

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

навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор 

соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов). 

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

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

простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством 

педагогического работника. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста 

по плану и опорным словам. 

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



заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о 

прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

 

4.Речевая практика 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций 

педагогического работника, словесный отчет о выполненных действиях. Чтение и 

выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

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

предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагогического 

работника и с аудионосителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в 

речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

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

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки). Условные знаки в 

общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения. 

Базовые формулы речевого общения. 

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

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное 

обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 

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

обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции). Специфика 

половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина). Вступление в 

речевой контакт с незнакомым без обращения («Скажите пожалуйста...»). Обращение в 

письме, в поздравительной открытке. 

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

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

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

познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», 

«до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, 

посмотреть в глаза человеку. 

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

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

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

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. 

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

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

«Заходи(те)», «Звони(те)». 

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



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

и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

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

хочу пожелать ...». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

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

...». Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

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

«Как красиво!». 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 

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

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

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

Просьба, совет. Обращение с просьбой к педагогическому работнику, соседу по парте 

на уроке или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с 

просьбой к сверстнику, к близким людям. 

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

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

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

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

за поздравления и подарки («Спасибо ... имя»), благодарность как ответная реакция на 

выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень 

рад» как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание 

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

поздравляю»). 

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

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

Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 

Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: 

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

Примерные темы речевых ситуаций. 

«Я - дома» (общение с близкими людьми, прием гостей). 

«Я и мои друзья» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в 

творческой студии). 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в том 

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

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу). 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных 

и речевых умений обучающегося с РАС с легкой умственной отсталостью и социальной 

ситуации его жизни. Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для 

отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситуации 

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

Алгоритм работы над темой речевой ситуации. 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 



Составление предложений по теме ситуации, в том числе ответы на вопросы и 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета 

игры, его вариативности. 

Моделирование речевой ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме 

ситуации. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Предметные результаты: 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

обучающимися с РАС и легкой умственной отсталостью по предметной области «Язык и 

речевая практика» на конец обучения в младших классах: 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

-деление слов на слоги для переноса; 

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

орфографическим проговариванием; 

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

орфограммами; 

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

-составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

-выделение из текста предложений на заданную тему; 

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

Достаточный уровень: 

-списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

-запись под диктовку текстов, включающих слова с изученными орфограммами (30-35 

слов); 

-дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу (название предметов, 

действий и признаков предметов); 

-составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью педагогического работника, постановка знаков препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и восклицательный знак); 

-деление текста на предложения; 

-выделение темы текста (о чём идет речь), озаглавливание его; 

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

Чтение 

Минимальный уровень: 

-осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

-пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 

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

-выразительно читать наизусть короткие стихотворения. 

Достаточный уровень: 

-читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

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

голоса и темпом речи; 



-отвечать на вопросы педагогического работника по прочитанному тексту; 

-определять основную мысль текста после предварительного его анализа; 

-читать текст про себя, выполняя задание педагогического работника; 

-выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам; 

-читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

-пересказывать текст по частям с опорой на вопросы педагогического работника, 

картинный план или иллюстрацию; 

-выразительно читать наизусть стихотворения. 

Речевая практика 

Минимальный уровень: 

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

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

дойти до школы; 

- участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал; 

- выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец 

чтения учителя; 

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

- слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их 

содержанию. 

Достаточный уровень: 

- понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

отвечать на вопросы по их содержанию; 

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

услышанного; 

- выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и 

анализ речевой ситуации; 

- принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые действия приветствия, 

прощания, извинения, используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

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

ситуаций; 

- воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-

символический план. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения ФАОП НОО обучающимися с РАС, осложненными 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей включают 

индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и 

социальной компетенции и отражают: 

-развитие чувства любви к родителям (законным представителям), другим членам 

семьи, к школе, принятие педагогических работников и других обучающихся класса, 

взаимодействие с ними; 

-развитие мотивации к обучению; 

-развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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



разнообразные повседневные школьные дела); 

-владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

-развитие положительных свойств и качеств личности; 

-готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

 



2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит 

учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными 

профессионально-трудовыми навыками.  

Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических 

знаний в нестандартных ситуациях. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностнымрезультатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с РАС  в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты- включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

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

конечном итоге, составляют основу этих результатов: 

 - принятие учителя и учеников класса, первоначальные навыки взаимодействия с ними;   

- положительное отношение к школе; 

- развитие мотивации к обучению; 

- развитие элементарных представлений об окружающем мире;   

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве школьной жизни; умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела);  

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

- развитие положительных свойств и качеств личности. 

 

Предметные результаты 

 

1 класс (дополнительный) первого года обучения 

Минимальный уровень: 

- различать предметы по заданному признаку: цвет, форма, величина; 

- ориентироваться в семе собственного тела; 

- сравнивать два предмета по величине; 

- выделять большее и меньшее количество на предметном материале; 

- добавлять и убирать заданное количество предметов по показу учителя; 

- решать простые арифметические задачи на основе предметно-практических действий. 

 

Достаточный уровень: 

- различать предметы по нескольким признакам: цвет, форма, величина; 

- ориентироваться в схеме собственного тела; 

- сравнивать два и более предметов по величине; 



- сравнивать два и более предметов по массе; 

- сравнивать жидкости и сыпучие вещества по объему; 

- различать положение предметов в пространстве относительно себя и относительно друг 

друга; 

- знать части суток; 

- считать в пределах 5: 

- сравнивать числа в пределах 5 на предметном материале; 

- решать примеры на сложение и вычитание в пределах 5 на предметном материале; 

- составлять и решать простые арифметические задачи на основе предметно-практических 

действий. 

 

1 класс (дополнительный) второго года обучения 

 

Минимальный уровень: 

- образовывать, читать и записывать числа от 6 до 20; 

- считать в прямом и обратном порядке в пределах 20; 

- сравнивать числа в пределах 20 на конкретном материале; 

- пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 

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

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

условию или с помощью педагога); 

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

(по готовому краткому условию или с помощью педагога); 

- читать и записывать числа, выраженные одной единицей измерения; 

- отображать точку на листе бумаги, классной доске; 

- строить прямую линию с помощью линейки, чертить кривую линию. 

 

Достаточный уровень: 

- образовывать, читать и записывать числа от 6 до 20; 

- считать в прямом и обратном порядке по единице по 2, по 3, по 5; 

- сравнивать числа в пределах 20; 

- пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 

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

десяток; 

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

- решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка; 

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

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

возможными способами; 

- читать и записывать числа, выраженные одной единицей измерения; 

- записывать и решать примеры с именованными числами; 

- отображать точку на листе бумаги, классной доске; 

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

- проводить прямую линию через одну и две точки. 

 

 

1 класс 

Минимальный уровень: 

- образовывать, читать и записывать числа от 6 до 20;  

- считать в прямом и обратном порядке в пределах 20;  



- сравнивать числа в пределах 20 на конкретном материале;  

- пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10;  

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

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

условию или с помощью педагога);  

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

(по готовому краткому условию или с помощью педагога); - читать и записывать числа, 

выраженные одной единицей измерения;  

- отображать точку на листе бумаги, классной доске;  

- строить прямую линию с помощью линейки, чертить кривую линию. 

 

Достаточный уровень: 

- образовывать, читать и записывать числа от 6 до 20; 

- считать в прямом и обратном порядке по единице по 2, по 3, по 5;  

- сравнивать числа в пределах 20;  

- пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10;  

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

десяток;  

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

- решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка;  

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

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

возможными способами;  

- читать и записывать числа, выраженные одной единицей измерения;  

- записывать и решать примеры с именованными числами;  

- отображать точку на листе бумаги, классной доске;  

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

- проводить прямую линию через одну и две точки. 

 

2 класс 

Минимальный уровень: 

-образовывать, читать и записывать числа от 1 до 20; 

- считать в прямом и обратном порядке в пределах 20; 

- сравнивать числа в пределах 10 на конкретном материале; 

- пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 

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

- решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа. 

 

Достаточный уровень: 

-образовывать, читать и записывать числа от 1 до 20; 

- считать в прямом и обратном порядке в пределах 20; 

- сравнивать числа в пределах 10 на конкретном материале; 

- пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 

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

- решать простые текстовые задачи на нахождение суммы (по готовому краткому условию 

или с помощью педагога); 

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

(по готовому краткому условию или с помощью педагога); 

- читать и записывать числа, выраженные одной единицей измерения; 

- отображать точку на листе бумаги, классной доске; 



- строить прямую линию с помощью линейки, чертить кривую линию. 

 

3 класс 

Минимальный уровень: 

 - числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке; 

 - смысл арифметических действий умножения и деления (на равные части и по содержанию), 

различие двух видов деления на уровне практических действий, способа чтения и записи 

каждого вида деления; 

 - таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное свойство 

произведения, связь таблиц умножения и деления; 

 - порядок действий в примерах в 2—3 арифметических действия; 

 - единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, соотношения изученных 

мер; 

 - порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года. 

 

Достаточный уровень: 

- считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в 

пределах 100; 

- откладывать на счетах любые числа в пределах 100; 

-складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд приемами устных 

вычислений; 

- использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров на 

деление; 

-различать числа, полученные при счете и измерении; 

 - записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в 

мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см, пользоваться различными табелями-календарями, 

отрывными календарями; 

 - определять время по часам (время прошедшее, будущее); 

 -находить точку пересечения линий; 

 -чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

 

4 класс 

Минимальный уровень: 

- знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке и откладывать, используя счетный материал, 

любые числа в пределах 100; 

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

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

(на равные части). 

- знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; 

- понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами -умножения на 

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

- знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; 

- знать и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

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

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

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

измерении двумя мерами; 

- пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 

- определять время по часам хотя бы одним способом;  



- решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи; 

- решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); 

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

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

находить точки пересечения без вычерчивания; 

- знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя). 

- различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов; 

- чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

 

Достаточный уровень: 

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

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

используя счетный материал, любые числа в пределах 100; 

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

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

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

действий, знать способы чтения и записи каждого вида деления; 

- знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения чисел 1 

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

- понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на 

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

- знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; 

- знать и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

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

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

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

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

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

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

- определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин;  

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

- кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи в 

два действия; 

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

- узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых 

линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 

- знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

- чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

 

Содержание учебного предмета 

 

1 (дополнительный) класс первого года обучения 

Выявление уровня элементарных математических представлений детей.  

Действия с группами предметов 

Признаки предметов: цвет, форма, размер; соотношение «одинаковые» — «разные» на 

основе практических упражнений в сравнении предметов. 



Разные способы сравнения: понятия — много, мало, несколько, столько же, одинаково, 

поровну, больше, меньше, один, пара. 

Способы уравнивания групп предметов: сопровождение действий словами — прибавил 

(убавил), стало поровну (больше, меньше). 

Размер предметов 

Размер предметов: большой — маленький, одинаковые по размеру; высокий — низкий, 

одинаковые по высоте; длинный — короткий, одинаковые по длине; толстый — тонкий, 

одинаковые по толщине; способы сравнения (приложение, наложение); сравнение предметов, 

отличающихся одним или несколькими параметрами; составление групп из предметов с 

заданными свойствами. 

Геометрические фигуры 

Круг, треугольник, квадрат. 

Количество и счет  

Счет предметов до 10 в различном направлении и пространственном расположении. 

Понимание того, что последнее числительное относится ко всей группе предметов, а не к 

последнему из них. 

Независимость количества предметов в группе от цвета, формы, расстояния между 

предметами и направления счета. 

Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. 

Счет в прямом и обратном порядке, от одного заданного числа до другого. 

Присчитывание и отсчитывание предметов по одному с называнием итога: «Сколько 

всего?», «Сколько осталось?». 

Соотнесение числа и количества. 

Знакомство с цифрами 1—5. Цифра 0. Соотнесение цифры, числа и количества. 

Состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух меньших чисел на основе 

практических действий с предметами. 

Порядковый счет до 5, умение правильно ответить на вопрос: «Который по счету?» 

Пространственные и временные понятия  

Положение предметов в пространстве: справа — слева, спереди — сзади, сверху — 

снизу, внутри — снаружи, далеко — близко; около, рядом, посередине, между, за, перед; 

умение ориентироваться в альбоме, на листе бумаги. 

Понятия: сегодня, завтра, вчера, раньше, позже; части суток, их последовательность. 

Графические умения. Проведение на клетчатой бумаге горизонтальных, вертикальных, 

наклонных линий; обводка заданного количества клеток, рисование геометрических фигур и 

несложных по форме предметов; штриховка и раскрашивание их цветными карандашами; 

обводка по шаблону и трафарету, рисование по клеткам тетради. 

Дети должны знать: 

• состав чисел 2—5. 

Дети должны уметь: 

• сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; 

• считать различные предметы в пределах 10, уметь ответить на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?»; 

• уметь отсчитать заданное количество предметов и уметь обозначить количество 

соответствующим числительным; 

• сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений и 

выяснять, где предметов больше, меньше, одинаково; 

• практически иллюстрировать состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух 

меньших чисел; 



• ориентироваться на странице альбома и листе бумаги (различать верх, низ, 

левую, правую часть, середину и т.п.); 

• понимать смысл слов: между, за, перед, раньше, позже. 

1 (дополнительный) класс второго года обучения 

Повторение. 

Выявление знаний детей по математике. 

Умение считать по одному, соотносить числительное с соответствующим количеством 

предметов, обозначать количество соответствующим числом. Выявление знания цифр, 

соотнесения числа и цифры, цифры и количества обозначаемых ею предметов. 

Наблюдения за детьми: их работоспособность, усидчивость, умение приготовиться к 

занятию, внимательно слушать педагога, отвечать на вопросы. 

Формирование у детей приемов предметно-практической деятельности, а также 

графических навыков. 

Действия с группами предметов. Геометрические фигуры  

Признаки предметов: цвет, форма, размер. Соотношение «одинаковые» — «разные» на 

основе практических упражнений в сравнении предметов. Составление групп предметов, 

одинаковых по какому-либо одному признаку, различных по другим признакам. 

Сравнение групп предметов методом взаимно-однозначного соотнесения (приложение, 

наложение), употребление предлогов: на, над, под. Понятия: столько же, равно, одинаково, 

больше, меньше, один, пара. 

Способы уравнивания групп предметов путем увеличения количества предметов в 

меньшей группе или уменьшения их количества в большей группе. Сопровождение 

практических действий словами: прибавил, стало больше, убавил, стало меньше. 

Простейшие геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал. 

Размер предметов  

Понятия: большой — маленький, больше — меньше, одинаковые по размеру, самый 

маленький (большой); высокий — низкий, выше — ниже, одинаковые по высоте, самый 

низкий (высокий); длинный — короткий, длиннее — короче, одинаковые по длине, самый 

короткий (длинный); толстый — тонкий, толще — тоньше, одинаковые по толщине, самый 

тонкий (толстый);глубокий — мелкий, глубже — мельче, одинаковые по глубине, самый 

мелкий (глубокий) — на основе сравнения двух (нескольких) предметов, отличающихся 

одним или несколькими параметрами. 

Способы сравнения: приложение, наложение. Понимание сходства и различия 

предметов по их размерам. Умение правильно использовать термины для обозначения 

размера предметов при их сравнении. Составление групп предметов с заданными свойствами. 

Измерение длины, ширины, высоты и толщины окружающих предметов с помощью 

условной мерки, определение объема жидких и сыпучих тел с помощью условной мерки. 

Количество и счет 

Счет предметов в различном направлении и пространственном расположении. 

Понимание того, что последнее числительное относится ко всей группе предметов, а не к 

последнему из них. Независимость количества предметов от их цвета, формы, размера, 

расстояния между ними, направления счета, от расположения в пространстве. 

Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. Присчитывание и отсчитывание 

предметов по одному с называнием итога: «Сколько всего?», «Сколько осталось?» 

Соотнесение числа с количеством предметов. Цифры. Соотнесение цифры, числа и 

количества. 



Порядковый счет предметов до 10. Воспроизведение последовательности чисел в 

прямом и обратном порядке, начиная с любого числа. Называние пропущенного числа, 

соседних чисел. 

Закрепление состава чисел в пределах 5 на основе практических действий с 

предметами. 

Пространственные и временные понятия  

Положение предметов в пространстве: далекий — близкий, дальше — ближе; вверху — 

внизу, выше — ниже; правый — левый, справа — слева; спереди — сзади; внутри — 

снаружи. 

Понятия: около, рядом, посередине, между, за, перед. Умение ориентироваться в 

тетради, альбоме. 

Временные понятия: сегодня, вчера, завтра. Части суток: утро, день, вечер, ночь, их 

последовательность. Неделя, дни недели, их последовательность. Знакомство с названием 

текущего месяца. 

Десяток 

Название и обозначение чисел от 1 до 10. Воспроизведение последовательности чисел в 

прямом и обратном порядке, начиная с любого числа. Называние соседних чисел, 

предыдущего и последующего числа; понимание выражений: до, после, между, перед, за. 

Соотнесение цифры, числа и количества. Сравнение чисел (равные, больше, меньше на 

несколько единиц). Число 0 и его обозначение. 

Счет предметов по порядку. Название и последовательность первых десяти порядковых 

числительных. Определение порядкового места предмета. Нахождение предмета по 

занимаемому порядковому месту. 

Состав чисел в пределах 10 из отдельных единиц и из двух меньших чисел. Умение 

иллюстрировать различные случаи состава чисел на наглядных пособиях, рисунках. 

Сложение и вычитание в пределах 10  

Практические действия с предметами, раскрывающие сущность сложения и вычитания, 

как подготовка к арифметическим действиям. 

Прибавление к однозначному числу чисел 0, 1, 2, 3, 4, 5. Вычитание чисел 0, 1, 2, 3, 4, 5 

(в пределах 10). 

Знакомство с арифметической задачей. Составление задач на основе наблюдений и 

действий с предметами. Запись решения задачи в виде примера. Задачи на нахождение суммы 

и остатка. 

Дети должны знать: 

• состав чисел в пределах 10. 

Дети должны уметь: 

• читать и записывать числа до 10; 

• уметь присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10; 

• решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка с 

помощью сложения и вычитания; 

• распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал; 

• пользоваться знаками и обозначениями: +, —, =, см., 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

1 класс 

Повторение пройденного материала за 1-2 класс. 

Названия, обозначения чисел от 1 до 9. Счет по 1 и равными группами по 2, 3 (счет 

предметов и отвлеченный счет). Количественные, порядковые числительные. Число и цифра 



0. Соответствие количества, числительного, цифры. Место каждого числа в числовом ряду (0-

9). Сравнение чисел. Установление от ношения больше, меньше, равно.  

Число 10. Число и цифра. Десять единиц – 1 десяток. 

Состав чисел первого десятка из двух слагаемых. Приемы сложения и вычитания. 

Таблицы состава чисел в предложениях 10, ее использование при выполнении действия 

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

Переместительное свойство сложения (практическое использование). 

Числовой ряд 1 – 10, сравнение чисел (больше, меньше, равно, лишнее, недостающие 

единицы, десяток). Счет от заданного числа до заданного, присчитывание, отсчитывание по 

1, 2, 3. Сложение десятка и единиц, соответствующие случаи вычитания.  

Единицы (меры) стоимости – копейка, рубль. Размен и замена. 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка. 

Точка. Прямая и кривая линии. Вычерчивание прямой линии с помощью линейки в 

различном положении по отношению к краю листа бумаги. Прямая, отрезок. Длина отрезка.  

Единицы (меры) длины – сантиметр. Обозначение. Измерение отрезка, вычерчивание 

отрезка заданной длины. Единицы времени – сутки. Неделя – семь суток, порядок дней 

недели. 

Овал.  

Вычерчивание прямоугольника, квадрата, треугольника по заданным вершинам. 

2 класс 

 

Счет в пределах 20. 

Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в прямой и обратной 

последовательности. Сравнение чисел. Знаки отношений больше, меньше, равно. Состав 

чисел из десятков и единиц, сложение и вычитание5 чисел без перехода через десяток. 

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем разложения второго 

слагаемого на два числа.  

Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток путем разложения 

вычитаемого на два числа.  

Число 0 как компонент сложения.  

Понятия «столько же», «больше (меньше) на несколько единиц». 

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

Составные арифметические задачи в два действия. 

Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Треугольник.  

Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах, направление движения стрелок. 

3 класс 

 

Нумерация чисел в пределах 100. 

Получение ряда круглых десятков, сложение и вычитание круглых десятков. Получение 

полных двузначных чисел из десятков и единиц. Разложение полных двузначных чисел на 

десятки и единицы. Числовой ряд 1—100, присчитывание, отсчитывание по 1, по 2, равными 

группами по 5, по 4. Сравнение в числовом ряду рядом стоящих чисел, сравнение чисел по 

количеству разрядов, по количеству десятков и единиц. Понятие разряда. Разрядная таблица. 

Увеличение и уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Числа четные и нечетные. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (60 + 7; 60 + 17; 

61 + 7; 61 + 27; 61 + 9; 61 + 29; 92 + 8; 61 + 39 и соответствующие случаи вычитания).  Нуль в 

качестве компонента сложения и вычитания. Умножение как сложение нескольких 

одинаковых слагаемых, замена его арифметическим действием умножения. Знак умножения 

(×). Запись и чтение действия умножения. Название компонентов и результата умножения в 

речи учителя. Таблица умножения числа 2. 



 Деление на равные части. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных 

частей (поровну), запись деления предметных совокупностей на равные части 

арифметическим действием деления. Знак деления (:). Чтение действия деления. Таблица 

деления на 2. Название компонентов и результата деления в речи учителя. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 равных частей в пределах 20. 

Взаимосвязь таблиц умножения и деления. 

Соотношение: 1 р. = 100 к. 

Скобки. Действия I и II ступени. 

Единица (мера) длины - метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 

100 см. 

Числа, получаемые при счете и при измерении одной, двумя мерами (рубли с 

копейками, метры с сантиметрами). 

Единицы (меры) времени - минута, месяц, год. Обозначение: 1 мин, 1 мес., 1 год. 

Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 30 или 31 сут., 1 год = 12 мес. Порядок 

месяцев. Календарь. Определение времени по часам с точностью до 5 мин (10 ч 25 мин и без 

15 мин 11 ч). 

Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на 

равные части и по содержанию). 

Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и стоимостью. 

Составные арифметические задачи в два действия: сложения, вычитания, умножения, 

деления. 

Построение отрезка такой же длины, больше (меньше) данного. Пересечение линий. 

Точка пересечения. Окружность, круг. Циркуль. Центр, радиус. Построение окружности 

с помощью циркуля. 

Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат.  Многоугольник. Вершины, углы, 

стороны. 

4 класс 

 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). 

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из 

двузначного с переходом через 

разряд. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

 Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных 

частей. Взаимосвязь 

умножения и деления. 

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия компонентов 

и результатов умножения и 

деления в речи обучающихся. 

Единица (мера) массы - центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг. 

Единица (мера) длины - миллиметр. Обозначение: 1 мм.  

Соотношение: 1 см =10 мм.Единица (мера) времени - секунда. Обозначение: 1 с. 

Соотношение: 1 мин = 60 с. Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам 

с точностью до 1 мин (5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение 

времени. 

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи, 

решаемые двумяарифметическими действиями. 

Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. 



Ломаные линии - замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника - замкнутая ломаная 

линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, равного 

длине ломаной. Построение ломаной поданной длине ее отрезков. Взаимное положение на 

плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). Прямоугольник и 

квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

 Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника.Название 

сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, 

левая),противоположные, смежные стороны. 

 

 

 

 



2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МИР ПРИРОДЫ И 

ЧЕЛОВЕКА» 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

обучающихся с РАС имеет ярко выраженную социально-адаптационную направленность. 

Основная цель предмета - формирование у обучающихся с РАС целостного 

представления об окружающем мире, о месте в нем обучающегося. 

Содержание предмета «Мир природы и человека» для обучающихся с РАС 

предполагает работу в трех направлениях. 

Первое направление предусматривает знакомство обучающихся с их ближайшим 

окружением, с тем, как формируются взаимоотношения в семье, школе, Обучающийся 

осваивает основы безопасного поведения в окружающей среде; осваивает смысл понятий, 

лежащих в основе человеческих отношений (доверие, уважение, доброжелательность, 

взаимопомощь). 

Второе направление предполагает воспитание бережного отношения к природе, которое 

осуществляется в процессе знакомства обучающихся с элементарными знаниями о ней, 

овладения несложными способами наблюдения за изменениями в природе и погоде, ухода за 

растениями, животными. На этой основе формируется любовь к природе, родному краю, 

Родине. 

Третье направление предполагает организацию коммуникативного процесса, в котором 

обучающиеся с РАС с легкой умственной отсталостью принимают участие на занятиях по 

ознакомлению с окружающим миром, включающего в себя: организацию коммуникативной 

деятельности (в игре, труде, на прогулке, экскурсии); элементарные знания о культуре 

общения; культуру общения и элементарное владение ею; совместную деятельность 

обучающихся (познавательную, коммуникативную). 

 

2)СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Сезонные изменения. 

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и 

солнце (по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов. Дни недели, порядок 

следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц. 

Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года 

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

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

Осень - начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима - начало, середина, конец 

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

солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость 

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

наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе. 

Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием 

подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло - холодно, 

жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег - дождь, иней, град); ветер (холодный - 

теплый, направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое - тусклое, большое - 

маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, 

покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная - заморозки). 

Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом. 

Растения и животные в разное время года. 

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



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

Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка 

птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц. 

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное время 

года. 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года. 

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

предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

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

простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями (похолодание, 

гололед, жара) 

Неживая природа. 

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

Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов неживой 

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

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

Элементарные сведения о Земле, как планете, и Солнце -звезде, вокруг которой в космосе 

двигается Земля. 

Живая природа. 

Растения. 

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

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

Употребление в пищу. 

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. 

Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, лист, 

цветок, плод и семена. Первичные представление о способах размножения. Развитие растение 

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

использование человеком. 

Грибы. 

Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. 

Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком. 

Животные. 

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. Условия 

обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни человека (для 

чего содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, птичник, ферма. 

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. Внешнее 

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

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

(сбор веток для гнезд, соблюдение тишины и уединенности птиц на природе). 

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными 

растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим растениям, 

правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода за домашними 

животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с видами 

помощи диким животным. 

Человек. 

Мальчик и девочка. Возрастные группы. 

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

Ориентировка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. 

Покровы тела: кожа, ногти, волосы. 



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

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

уши, нос, язык, кожа), их значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, 

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

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

ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена 

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

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

прогулки и занятия спортом. 

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

гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи мальчиков и 

девочек. Профессии людей ближайшего окружения обучающегося. 

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

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

Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих в учреждении. 

Правила поведения в магазине. 

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые и 

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

пассажирский транспорт. Транспорт междугородний. Вокзалы и аэропорты. Правила 

поведения. 

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн 

России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. 

Национальные костюмы. Россия - многонациональная страна. Праздники нашей страны. 

Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края. Деньги 

нашей страны. Получение и расходование денег. 

Безопасное поведение. 

Предупреждение заболеваний и травм. 

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание помещений, 

предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) - 

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

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

и инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и стирка 

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

поликлиники. 

Случаи обращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к взрослым 

(близким людям, педагогическому работнику, незнакомым людям) элементарное описание 

ситуации, приведшей к травме, и своего состояния (что и где болит). Поведение при оказании 

медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе. 

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения 

человека с диким животным в зоопарке, в природе. 

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми 

грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния 

больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение правил дорожного 

движения: сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице 

(сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному 



переходу). Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для 

практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса. Правила обращения с горячей 

водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Предметные результаты 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по предмету 

«Мир природы и человека» на конец обучения в младших классах: 

1. Минимальный уровень: 

- иметь представления о назначении объектов изучения; 

- узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

- относить изученные объекты к определенным группам (видо-родовые понятия); 

- называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты; 

птицы; зимняя одежда); 

- иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; 

- знать требования к режиму дня обучающегося и понимать необходимость его 

выполнения; 

- знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни; 

- ухаживать за комнатными растениями; подкармливать зимующих птиц; 

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

изученных объектах по предложенному плану; 

- адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учебных 

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

смоделированной педагогическим работником ситуации. 

2. Достаточный уровень: 

- иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

- узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях; 

- относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации; 

- развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам; 

-знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

-знать правила гигиены органов чувств; 

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

возрастных особенностей; 

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

бытовых и учебно-трудовых задач; 

- отвечать и задавать вопросы педагогическому работнику по содержанию изученного, 

проявлять желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем 

объекте; 

- выполнять задания без текущего контроля педагогического работника (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою работу и 

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

адекватно воспринимать похвалу; 

- проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного 

общения с обучающимися; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

- совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 



- выполнять доступные природоохранительные действия; 

- быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, 

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

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения ФАОП НОО обучающихся с РАС, осложненными 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей включают 

индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и 

социальной компетенции отражают: 

- развитие чувства любви к родителям (законным представителям), другим членам 

семьи, к школе, принятие педагогического работника и других обучающихся класса, 

взаимодействие с ними; 

- развитие мотивации к обучению; 

- развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела); 

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

- развитие положительных свойств и качеств личности; 

- готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

 



2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

Учебный предмет музыка включён в обязательную часть образовательной области 

«Музыка»учебногопланадляучащихсяслёгкойумственнойотсталостью(интеллектуальнымина

рушениями). 

Специфические особенности нарушения психического развития детей вызывают 

трудностипри организации процесса обучения. Усвоение учебного материала и освоение 

социальныхнавыковноситнеравномерныйиизбирательныйхарактер.Приобретаемыезнания,ум

енияи 

навыки с большим трудом переносятся и используются в реальной жизни. Очень 

важновкоррекционнойработеиспользоватьхарактерные,образные,повозможности,яркиераспев

ки, песенки, отрывки музыкальных произведения, которые могли бы, воздействуя 

нааффективную сферу ребенка, развивать высшие психические функции, к которым 

относятсямышление,воля,мотивация.Необходимоучитыватьналичиеобразногосодержания, 

чтосоответствуетсоблюдениюпринципахудожественности.Обучающимсясумственнойотстало

стью (интеллектуальными нарушениями) близки и доступны образы, связанные с 

ихинтересамиибытом:ситуациивзаимодействиясосверстникамииродными,игрыиигрушки,обр

азыживотных,сказочно-героическиеперсонажи,школьнаяжизнь,общественные и природные 

явления, трудовая, профессиональная деятельность. Музыка 

дляслушанияотличается:четкой,яснойструктурностью,формой;простотоймузыкальногоязыка;

классическойгармонией;выразительнымимелодическимиоборотами;использованиемизобрази

тельных,танцевальных,звукоподражательныхэлементов. 

ВажнотакжесохранитьпривычнуюдлядетейсРАСпоследовательностьсменыдеятельности

вструктуреурока.Повторяемостьмузыкальныхпроизведенийотвечаетпринципу концентризма 

построения учебного материала. Повторение обучающимися с РАСранее изученных 

музыкальных произведений способствует лучшему пониманию, осознаниюсредств 

музыкальной выразительности, возникновению новых переживаний, 

закреплениюужеполученныхпредставлений,знаний,исполнительскихуменийинавыков,соверш

енствованиюсобственного музыкального опыта. 

Представленные врабочейпрограмме песниираспевкимогутбыть при 

необходимостидополненынотнымипримерамианалогичногоуровнясложности.Существеннойч

астьюуроков музыки являются музыкально – ритмические движения, музыкальные игры и 

простыетанцевальные движения, корректирующие отклонения в развитии общей моторики 

детей сРАС. Все получаемые детьми с различными синдромами аутизма на уроках музыки 

знания,умения и навыки дают им собственный нравственный и эстетический опыт, 

являющийсяпрактическизначимымдляихсоциальнойадаптациииреабилитации. 

Музыкавобразовательномучрежденииявляетсянеотъемлемойчастьюпредметовэстетичес

кого цикла, таких как литературное чтение, изобразительное искусство, 

ритмика.Спецификаначальногокурсапредметамузыказаключаетсявеготеснойвзаимосвязиснек

оторыми учебными и коррекционными предметами. А именно: разучивание текста 

песенспособствует приобретению навыков устной речи,правильная артикуляция звуков и 

слогов,техника развития певческогодыхания способствует развитию дикции ребёнка. Для 

детей сразличными синдромами аутизма, нарушением интеллекта, нарушениями поведения и 

всехсторонречиоченьважноучастиевхудожественнойдеятельностисвоегообразовательногоучр

еждения. Итогом творческой активности учащихся и педагогов могут стать 

праздничныеутренники. 

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

отиндивидуальных,психофизическихвозможностейучащихся.Достаточныйуровеньпредполага

етовладениепрограммнымматериаломпоуказанномуперечнютребований,минимальныйуровен

ь–



предусматриваетуменьшенныйобъемобязательныхумений.Минимальныйидостаточныйурове

ньпредметныхрезультатовпоучебномукурсу«Музыка»определяетсявконцеучебногогодавсвяз

иснеоднородностьюсоставаобучающихсяклассаи сложностью структурыдефекта. 

 

Описаниеместаучебногопредметавучебномплане 

Учебный предмет «Музыка»  проводится   в 1 – 4 классах. В1классах–

2часавнеделю,во2–4классах–

1часвнеделю.Присоставлениирасписанияв1классахрекомендуетсяравномерноераспределение

занятийвтечениеучебной недели. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1дополнительныйкласс. 

Предметныерезультаты: 

 

Минимальныйуровень: 

определениехарактеразнакомыхмузыкальныхпроизведений,предусмотренных 

программой; 

наличиепредставленияонекоторыхосновныхмузыкальныхинструментахиихзвучании(тру

ба, гармонь, гитара); 

пение(подпевание)фраззнакомыхпесенспомощьюпедагогасинструментальнымсопровож

дением; 

наличиепредставленийологопедическихжестах,обозначающиегласныезвуки 

различиевступления, окончанияпесни 

Достаточныйуровень: 

определениехарактеразнакомыхмузыкальныхпроизведений,предусмотренныхПрограмм

ой 

самостоятельноеисполнениеразученныхпесен;втомчислебезсопровождения 

одновременноеначалоиокончаниепения:неотставатьинеопережатьдругдруга,прислушив

атьсядругкдругу; 

правильноеформированиеприпениигласныхзвуков; 

наличиепредставленияонекоторыхнародныхмузыкальныхинструментахиихзвучании(гус

ли, дудка,гармонь, трещотка,деревянныеложки); 

 различениеразнообразныхпохарактеруизвучаниюпесней 

различениепохарактерузвучанияколыбельную,марш,танец 

 

Личностныерезультаты: 

 формированиеобразасебя,осознаниесебякак ученика 

 развитиеэлементарныхпредставленийобокружающеммире; 

 воспитаниеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

 формированиенавыковсотрудничествасвзрослымиисверстниками 

 

1класс 

Предметные результаты: 



Минимальныйуровень: 

определениесодержаниязнакомыхмузыкальныхпроизведений; 

представленияонекоторыхмузыкальныхинструментахиихзвучании; 

пениесинструментальнымсопровождениемибезнего(спомощьюпедагога); 

совместноеисполнениевыученныхпесенспростейшимиэлементамидинамическихоттенко

в; 

передачамелодиипеснивдиапазонере1-си1; различениепесни,танца,марша; 

Достаточныйуровень: 

определениесодержаниязнакомыхмузыкальныхпроизведений; 

представленияомузыкальныхинструментахиихзвучании(труба,баян,гитара); 

пениесинструментальнымсопровождениемибезнего(спомощьюпедагога) 

самостоятельное исполнение разученных песен, как

 синструментальнымсопровождением,так ибез него 

выразительноесовместноеисполнениевыученныхпесенспростейшимиэлементамидинами

ческихоттенков; 

правильноеформированиеприпениигласныхзвуковиотчетливоепроизнесениесогласных 

звуковвконцеи всерединеслов; 

правильнаяпередачамелодиивдиапазонере1-си1; 

различениевступления,запева,припева,проигрыша,окончанияпесни; 

различениепесни,танца, марша 

различениеразнообразныхпохарактеруизвучаниюпесен,маршей,танцев;

передачаритмическогорисункамелодии(хлопками,наметаллофоне,голосом) 

знаниеосновныхсредствмузыкальнойвыразительности:динамическиеоттенки(форте-

громко,пиано-

тихо);особенноститемпа(быстро,умеренно,медленно);особенностирегистра(низкий, 

средний,высокий) идр. 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений(веселые,грустныеи спокойные) 

Личностныерезультаты: 

 наличие интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности,элементарных эстетическихсуждений; 

 наличиеэмоциональнойотзывчивостинапрослушаннуюмузыку;элементар

ныйопытмузыкальной деятельности 

 положительная мотивация к занятиям различными видами 

музыкальнойдеятельности; 

 готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми 

и другимиобучающимися в различных видах музыкальной деятельности на 

основесотрудничества, толерантности, взаимопонимания и принятыми нормами 

социальноговзаимодействия; 

 готовность к практическому применению приобретенного музыкального 

опыта вурочной и внеурочной деятельности, в том числе, в социокультурых проектах 

собучающимися с нормативным развитием и другими окружающими 

людьми(спомощьюпедагога); 

 наличиедоброжелательности,сопереживаниячувствам другихлюдей; 

2класс 



Предметные результаты: 

Минимальныйуровень: 

определениесодержаниязнакомыхмузыкальныхпроизведений; 

представленияонекоторыхмузыкальныхинструментахиихзвучании; 

пениесинструментальнымсопровождениемибезнего(спомощьюпедагога); 

совместноеисполнениевыученныхпесенспростейшимиэлементамидинамическихоттенко

в; 

передачамелодиипеснивдиапазонере1-си1; различениепесни,танца,марша; 

Достаточныйуровень: 

определениесодержаниязнакомыхмузыкальныхпроизведений; 

представленияомузыкальныхинструментахиихзвучании(труба,баян,гитара); 

пениесинструментальнымсопровождениемибезнего(спомощьюпедагога) 

самостоятельное исполнение разученных песен, как

 синструментальнымсопровождением,так ибез него 

выразительноесовместноеисполнениевыученныхпесенспростейшимиэлементамидинами

ческихоттенков; 

правильноеформированиеприпениигласныхзвуковиотчетливоепроизнесениесогласных 

звуковвконцеи всерединеслов; 

правильнаяпередачамелодиивдиапазонере1-си1; 

различениевступления,запева,припева,проигрыша,окончанияпесни; 

различениепесни,танца, марша 

различениеразнообразныхпохарактеруизвучаниюпесен,маршей,танцев;

передачаритмическогорисункамелодии(хлопками,наметаллофоне,голосом) 

знаниеосновныхсредствмузыкальнойвыразительности:динамическиеоттенки(форте-

громко,пиано-

тихо);особенноститемпа(быстро,умеренно,медленно);особенностирегистра(низкий, 

средний,высокий) идр. 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений(веселые,грустныеи спокойные) 

Личностныерезультаты: 

 наличие интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности,элементарных эстетическихсуждений; 

 наличиеэмоциональнойотзывчивостинапрослушаннуюмузыку;элементар

ныйопытмузыкальной деятельности 

 положительная мотивация к занятиям различными видами 

музыкальнойдеятельности; 

 готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми 

и другимиобучающимися в различных видах музыкальной деятельности на 

основесотрудничества, толерантности, взаимопонимания и принятыми нормами 

социальноговзаимодействия; 

 готовность к практическому применению приобретенного музыкального 

опыта вурочной и внеурочной деятельности, в том числе, в социокультурых проектах 

собучающимися с нормативным развитием и другими окружающими 

людьми(спомощьюпедагога); 

 наличиедоброжелательности,сопереживаниячувствам другихлюдей; 



3класс 

Предметные результаты: 

Минимальныйуровень: 

определениесодержаниязнакомыхмузыкальныхпроизведений; 

представленияонекоторыхмузыкальныхинструментахиихзвучании; 

пениесинструментальнымсопровождениемибезнего(спомощьюпедагога); 

совместноеисполнениевыученныхпесенспростейшимиэлементамидинамическихоттенко

в; 

передачамелодиипеснивдиапазонере1-си1; различениепесни,танца,марша; 

Достаточныйуровень: 

определениесодержаниязнакомыхмузыкальныхпроизведений; 

представленияомузыкальныхинструментахиихзвучании(труба,баян,гитара); 

пениесинструментальнымсопровождениемибезнего(спомощьюпедагога) 

самостоятельное исполнение разученных песен, как

 синструментальнымсопровождением,так ибез него 

выразительноесовместноеисполнениевыученныхпесенспростейшимиэлементамидинами

ческихоттенков; 

правильноеформированиеприпениигласныхзвуковиотчетливоепроизнесениесогласных 

звуковвконцеи всерединеслов; 

правильнаяпередачамелодиивдиапазонере1-си1; 

различениевступления,запева,припева,проигрыша,окончанияпесни; 

различениепесни,танца, марша 

различениеразнообразныхпохарактеруизвучаниюпесен,маршей,танцев;

передачаритмическогорисункамелодии(хлопками,наметаллофоне,голосом) 

знаниеосновныхсредствмузыкальнойвыразительности:динамическиеоттенки(форте-

громко,пиано-

тихо);особенноститемпа(быстро,умеренно,медленно);особенностирегистра(низкий, 

средний,высокий) идр. 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений(веселые,грустныеи спокойные) 

Личностныерезультаты: 

 наличие интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности,элементарных эстетическихсуждений; 

 наличиеэмоциональнойотзывчивостинапрослушаннуюмузыку;элементар

ныйопытмузыкальной деятельности 

 положительная мотивация к занятиям различными видами 

музыкальнойдеятельности; 

 готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми 

и другимиобучающимися в различных видах музыкальной деятельности на 

основесотрудничества, толерантности, взаимопонимания и принятыми нормами 

социальноговзаимодействия; 

 готовность к практическому применению приобретенного музыкального 

опыта вурочной и внеурочной деятельности, в том числе, в социокультурых проектах 

собучающимися с нормативным развитием и другими окружающими 

людьми(спомощьюпедагога); 



 наличиедоброжелательности,сопереживаниячувствам другихлюдей; 

4класс 

Предметные результаты: 

Минимальныйуровень: 

определениесодержаниязнакомыхмузыкальныхпроизведений; 

представленияонекоторыхмузыкальныхинструментахиихзвучании; 

пениесинструментальнымсопровождениемибезнего(спомощьюпедагога); 

совместноеисполнениевыученныхпесенспростейшимиэлементамидинамическихоттенко

в; 

передачамелодиипеснивдиапазонере1-си1; различениепесни,танца,марша; 

Достаточныйуровень: 

определениесодержаниязнакомыхмузыкальныхпроизведений; 

представленияомузыкальныхинструментахиихзвучании(труба,баян,гитара); 

пениесинструментальнымсопровождениемибезнего(спомощьюпедагога) 

самостоятельное исполнение разученных песен, как

 синструментальнымсопровождением,так ибез него 

выразительноесовместноеисполнениевыученныхпесенспростейшимиэлементамидинами

ческихоттенков; 

правильноеформированиеприпениигласныхзвуковиотчетливоепроизнесениесогласных 

звуковвконцеи всерединеслов; 

правильнаяпередачамелодиивдиапазонере1-си1; 

различениевступления,запева,припева,проигрыша,окончанияпесни; 

различениепесни,танца, марша 

различениеразнообразныхпохарактеруизвучаниюпесен,маршей,танцев;

передачаритмическогорисункамелодии(хлопками,наметаллофоне,голосом) 

знаниеосновныхсредствмузыкальнойвыразительности:динамическиеоттенки(форте-

громко,пиано-

тихо);особенноститемпа(быстро,умеренно,медленно);особенностирегистра(низкий, 

средний,высокий) идр. 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений(веселые,грустныеи спокойные) 

Личностныерезультаты: 

 наличие интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности,элементарных эстетическихсуждений; 

 наличиеэмоциональнойотзывчивостинапрослушаннуюмузыку;элементар

ныйопытмузыкальной деятельности 

 положительная мотивация к занятиям различными видами 

музыкальнойдеятельности; 

 готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми 

и другимиобучающимися в различных видах музыкальной деятельности на 

основесотрудничества, толерантности, взаимопонимания и принятыми нормами 

социальноговзаимодействия; 

 готовность к практическому применению приобретенного музыкального 

опыта вурочной и внеурочной деятельности, в том числе, в социокультурых проектах 

собучающимися с нормативным развитием и другими окружающими 



людьми(спомощьюпедагога); 

 наличиедоброжелательности,сопереживаниячувствам другихлюдей; 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

В содержание программы входит овладение обучающимися с РАС в доступной для них 

форме и объеме следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, 

хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского 

оркестра. Содержание программного материала уроков состоит из элементарного 

теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных 

произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений.  

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

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

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки: 

― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие 

элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых 

произведений; 

― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 

произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;  

― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения; 

― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

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

― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие 

умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

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

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

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

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

скрипка и др.) 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный 

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

иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать 

требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу 

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

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

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

колыбельные песни и пр. 

Навык пения: 

― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса 

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

опора на обе ноги, свободные руки; 

― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения 



брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, 

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

дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения 

распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими 

оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

― пение коротких попевок на одном дыхании; 

― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; 

развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, 

интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие 

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

умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

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

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;  

― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

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

выравнивание звучания на всем диапазоне; 

― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем 

беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки 

высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); 

развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие 

умения определять сильную долю на слух; 

― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 

грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен 

с простейшими элементами динамических оттенков; 

― формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание 

пения); 

― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

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

развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно 

с сохранением строя и ансамбля; 

― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

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

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

― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, 

до1 – до2. 

― получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты 

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

― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ―  forte, тихая ―  

piano); 

― развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 

― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная 

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

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 



Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-

классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

― обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; 

металлофон; ложки и др.); 

― обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах;  

― обучение игре на фортепиано. 

 



2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РИСОВАНИЕ» 

 

Наурокахдекоративногорисованияучащиесяпознакомятсяслучшимиобразцамидекорат

ивноприкладногоискусства.Учащиесяучатся наблюдать, располагать предметы на 

рисунках; наблюдать 

явленияокружающейжизниииллюстрироватьлитературныепроизведения;знакомятсястворч

ествомнародныхмастеров.Важноезначениеимеетсистематическая работа с 

иллюстративным материалом, рассчитанная наразвитиеудетей зрительноговосприятия. 

Изучениепредмета«Изобразительноеискусство»вшколеявляетсяоднимизсредствкорре

кционно-

развивающегозначения.Урокиизобразительногоискусстваприправильнойихпостановкеоказ

ываютсущественноевоздействиенаинтеллектуальную,эмоциональнуюидвигательную 

сферы, способствуют формированию личности 

умственноотсталогоребенка,воспитаниюунегоположительныхнавыковипривычек. 

Цели: 

• оказаниесущественноговоздействиянаинтеллектуальную,эмоциональнуюи

двигательнуюсферы; 

• оказание существенного воздействия на формирование личностиребенка; 

• овладение первоначальными знаниями из разных видов искусства(музыка, 

живопись, художественная литература, театр, кино и др.)и основными навыками 

восприятия искусства, получение личногоопытахудожественноготворчества; 

• освоениекультурнойсреды,дающейребенкувпечатлениеотискусства; 

формирование стремления и привычки к 

регулярномупосещениюмузеев,театров,концертов идр.; 

• развитие опыта восприятия и способности получать 

удовольствиеотразныхвидовискусства,собственнойориентировкиииндивидуальныхпред

почтений ввосприятииискусства; 

• формирование эстетических ориентировок (красиво, некрасиво) 

впрактическойжизниребенкаиихиспользованиевобщениислюдьми,ворганизациипраздни

каиобыденной жизни; 

• развитие вкуса и способности к самовыражению в разных 

видахискусства,косвоениюэлементарныхформхудожественногоремесла. 

 

Задачи: 

• способствоватькоррекциинедостатковпознавательнойдеятельностишкольн

иковпутемсистематическогоицеленаправленноговоспитанияиразвитияунихправильногов

осприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, ихположенияв 

пространстве; 

• находитьвизображаемомсущественныепризнаки,устанавливатьсходство 

иразличие; 

•  содействоватьразвитиюуучащихсяаналитико–

синтетическойдеятельности,умениясравнивать,обобщать; 

• ориентироватьсявзаданииипланироватьсвоюработу,намечатьпоследовател

ьностьвыполнениярисунка; 

• исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-

двигательную координацию путем использования вариативных 

имногократноповторяющихсяграфическихдействийсприменением 



разнообразногоизобразительногоматериала; 

• датьучащимсязнанияэлементарныхосновреалистическогорисунка, 

формировать навыки рисования с натуры, декоративногорисования; 

• знакомитьучащихсясотдельнымипроизведениямиизобразительного,декоратив

но-прикладногоинародногоискусства,воспитыватьактивноеэмоционально-

эстетическоеотношениекним; 

• развиватьуучащихсяречь,художественныйвкус,интересилюбовькизобразител

ьной деятельности. 

Изобразительноеискусствокакодинизучебныхпредметовшколыимеет важное значение 

в воспитании учащихся. В процессе занятий по 

этомупредметуосуществляетсявсестороннееразвитие,обучениеивоспитаниедетей-

сенсорное,умственное,эстетическое,трудовое,нравственное,физическое. 

Уроки изобразительного искусства обеспечивают богатые 

возможностидляисправлениянедостатковразвитияумственно-

отсталыхдетей.Коррекционнаянаправленностьзанятий-

обязательноеусловиеучебногопроцесса. 

В основных положениях специального федерального 

государственногостандартадлядетейсограниченнымивозможностямиздоровьячетковыделен

ы два компонента: «академический», т.е. накопление потенциальныхвозможностей  для  

активной  реализации  в  настоящем  и  будущем, и 

«формирование   жизненной   компетенции», т.е.   овладение   знаниями, 

умениямиинавыкамиужесейчаснеобходимымиребенкувобыденнойжизни.Обакомпонентанеот

ъемлемыеивзаимодополняющиестороныобразовательногопроцесса.Поэтомувпрограммупоиз

образительномуискусствувключенызнаниявобластиискусства-практикахудожественного 

ремеслаи художественноготворчества. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты- включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

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

конечном итоге, составляют основу этих результатов: 

 - принятие учителя и учеников класса, первоначальные навыки взаимодействия с ними;   

- положительное отношение к школе; 

- развитие мотивации к обучению; 

- развитие элементарных представлений об окружающем мире;   

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве школьной жизни; умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела);  

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

- развитие положительных свойств и качеств личности. 

 

Предметные результаты 

1-ые дополнительные классы 

Минимальный уровень: 

- знать названия некоторых художественных материалов, инструментов и приспособлений; 



- знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: «точка», «линия», 

«штриховка», «пятно», «цвет»; 

- знать названия предметов, подлежащих рисованию; 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

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

держать карандаш, кисть и др.; 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя. 

 

Достаточный уровень: 

- знать названия некоторых художественных материалов, инструментов и приспособлений; 

их свойств, назначения, 

- знать выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», 

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

- оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно); 

- устанавливать элементарные причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами. 

 

 

1 класс 

Минимальный уровень: 

- знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе 

с ними; 

- знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

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

- пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

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

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

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

- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы;  

- следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

- владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание);  

- рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений 

в соответствии с темой; 

- применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета;  

- ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов 

в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета;  

- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов 

и действий. 

Достаточный уровень: 



- знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.), 

названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, 

Хохлома и др.);  

- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 

- знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

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

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

формы предмета и др.;  

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

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

- нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

- использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации;  

- применение разных способов лепки; 

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

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  

- различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, семье и обществу;  

- различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; 

- различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

 

2 класс 

Минимальный уровень: 

- знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе 

с ними; 

- знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

- пользование материалами для рисования 

- знание названий предметов, подлежащих рисованию 

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель; 

- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; планирование работы; 

- осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий 

и корректировка хода практической работы; 

- рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции;  

- применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

- ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов 

в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 



- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов 

и действий. 

Достаточный уровень: 

- знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель и др.); 

- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании; 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

- оценка результатов собственной изобразительной деятельности (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец); 

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

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

- различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, семье и обществу. 

 

3 класс 

 

Минимальный уровень: 

- знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе 

с ними; 

- знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и т.д.; 

- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная 

поверхность, точка, линия, штриховка, пятно, цвет; 

- пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь. 

- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

- владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

- рисование по образцу, с натуры, по памяти, по представлению, по воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений 

в соответствии с темой; 

- применение приемов работы с карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

- ориентировка в пространстве листа, размещения одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов 

и действий. 

Достаточный уровень: 

- знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

- знание название некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 

- знание выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная поверхность, 

точка, линия, штриховка, контур, пятно, цвет, объем и др.; 



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

формы предмета и т.д.; 

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

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

- нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и деятельности 

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

- использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

- применение разнообразных способов лепки; 

- различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, семье и обществу; 

 

4 класс 

Минимальный уровень: 

- знать названия художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, обращения с ними и санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними; 

знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

- знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная 

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

- знать названия предметов, подлежащих рисованию; 

- знать названия некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

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

- самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

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

держать карандаш, кисть и др.; 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

- рационально организовать свою изобразительную деятельность;  

- планировать работу; осуществлять текущий и заключительный контроль выполняемых 

практических действий и корректировку хода практической работы; 

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

конструкции; передавать в рисунке содержание несложных произведений в соответствии с 

темой; 

- применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью передачи фактуры 

предмета; 

- ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

- адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять насыщенность цвета, 

получать смешанные и некоторые оттенки цвета; 

- узнавать и различать в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенные предметы и 

действия. 

Достаточный уровень: 

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

- знать названия некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

- знать основные особенности некоторых материалов, используемых в рисовании; 



- знать выразительные средства изобразительного искусства:«изобразительная поверхность», 

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

«пропорция», «симметрия», «ритм», «динамика» и др.; 

- знать законы и правила цветоведения; светотени; перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

- находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради;  

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным 

в других информационных источниках;  

- оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

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

- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами. 

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

признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по воображению;  

- уметь различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, семье и обществу; 

- уметь различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

- уметь различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

Содержание учебного предмета 

1 доп. – 4 класс 

Подготовительный период обучения 

Организация рабочего места:правильно размещать на рабочем столе необходимые 

для работы художественные материалы, инструменты и приспособления, аккуратно убирать 

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

Обучение приемам работы с подвижной аппликациейс цельюподготовки детей к 

рисованию и развития умения целостного восприятия объекта: 

- складывание целого изображения из его частей; 

- составление по образцу композиции из нескольких объектов; 

- совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры и т.п. 

Различение формы предметов игеометрических фигурпри помощи зрения, осязания и 

обводящих движений руки, узнавание и называние основных геометрических фигур и тел 

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

Формирование графических представленийформы предметов и геометрических фигур 

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

Ориентировка на плоскости листа бумаги: нахождение середины, верхнего, нижнего, 

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

Развитие мелкой моторики руки: правильное удержание карандаша и кисточки, 

формирование навыка произвольной регуляции нажима и темпа движения (его замедление и 

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

Обучение приемам работы в рисовании. 

Приемы рисования карандашом: 

- рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).  

- рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование 



дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по 

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

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

на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по 

образцу); 

- штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

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

- рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

- приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

- приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой 

бумагой, трубочкой и т.п.;  

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

сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами итрафаретами: 

- правила обведения шаблонов; 

- обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, 

букв, цифр. 

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

обозначающих художественные материалы, их свойства и качества; изобразительных средств 

(точка, линия, контур, штриховка и т.д.). Обозначение словом признаков предметов 

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

Обучение композиционной деятельности 

Понятие «композиция».Элементарные приемы композиции на плоскости и 

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

Определение связи изображения и изобразительной поверхности. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). Соотношение изображаемого предмета с параметрами листа 

(расположение листа вертикально или горизонтально).  

Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений (при 

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

- больше, дальше - меньше, загораживания.  

Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. Главное и 

второстепенное композиции. 

Применение выразительных средств композиции:контраст по величине (низкое и 

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

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

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

декоративном рисовании. 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

Понятие «форма».Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. 

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

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

на плоскости и в пространстве. 

Обследование предметов и выделение необходимых для передачи в рисунке признаков 

сходства объекта с натурой (или образцом). 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

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

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 



Понятия «орнамент» и «узор». Их сходство и различие. Виды орнаментов по форме (в 

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

геральдический и т.д.). Принципы построения орнамента (в полосе, квадрате, круге, 

треугольнике). Рисование по мотивам Дымковской игрушки, Городецкой, Гжельской росписи 

и др. 

Приемы передачи формы предметов: рисование по опорным точкам; дорисовывание; 

обведение шаблонов; рисование по клеткам; самостоятельное рисование, составление целого 

изображения (реального, сказочного) из частей. 

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

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

и декоративном рисовании. 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умения передавать 

его в рисунке с помощью красок 

Понятие «цвет».Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). 

Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами 

цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

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

палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло зеленый, темно зеленый и 

т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, 

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

эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при 

создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Обучение восприятию произведений искусства 

Беседы об изобразительном искусстве: 

Роль изобразительного искусства в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Работа художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, 

дизайнеров. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различие.  

Виды изобразительного искусства: 

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

мелки. Приемы работы с различными графическими материалами. Красота и разнообразие 

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

деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

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

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

Образы природы и человека в живописи. 

― Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

― Художественное конструирование. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон). Возможности использования 

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

― Народное и декоративно-прикладное искусство. Истоки этого искусства и его роль 

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

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

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

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление 

с произведениями народных художественных промыслов в России с учетом местных 

условий. 



― Беседы на темы: «Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, 

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

Художники создали произведения живописи и графики: И.Билибин, В.Васнецов, 

Ю.Васнецов, В.Канашевич, А.Куинджи, А Саврасов, В.Сутеев, И.Остроухова, А.Пластов, В 

Поленов, И Левитан, К.Юон, М. Сарьян, П.Сезан, И.Шишкин и т.д.  

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

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

гранит, глина, пластилин и т.д.). Скульпторы создали произведения скульптуры: В.Ватагин, 

А.Опекушина, В.Мухина и т.д. 

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

материалы используют художники-декораторы. Произведения мастеров расписных 

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

 

1 (дополнительный) класс первого года обучения 

Организация рабочего места: правильно размещать на рабочем столе необходимые 

для работы художественные материалы, инструменты и приспособления, аккуратно убирать 

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

Обучение приемам работы с подвижной аппликацией с целью подготовки детей к 

рисованию и развития умения целостного восприятия объекта:  

- складывание целого изображения из его частей;  

- составление по образцу композиции из нескольких объектов;  

- совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометрической 

фигуры и т.п.  

Различение формы предметов и геометрических фигур при помощи зрения, осязания 

и обводящих движений руки, узнавание и называние основных геометрических фигур и тел 

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

Формирование графических представлений формы предметов и геометрических 

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

Ориентировка на плоскости листа бумаги: нахождение середины, верхнего, нижнего, 

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

Развитие мелкой моторики руки: правильное удержание карандаша и кисточки, 

формирование навыка произвольной регуляции нажима и темпа 

движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; сохранения 

направления движения. 

1 (дополнительный) класс второго года обучения 

Повторение пройденного в 1 (дополнительном) классе первого года обучения. 

Обучение приемам работы в рисовании.  

Приемы рисования карандашом:  

- рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расставленным 

точкам предметов несложной формы по образцу).  

- рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование 

дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по 

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

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

карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по 

образцу);  



- штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы штрихования 

(беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки);  

- рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками:  

- приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование пальцами; 

рисование ладонью, кулаком, ребром ладони;  

- приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, 

трубочкой и т.п.;  

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

кистью; рисование по мокрому листу и т.д.  

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами:  

- правила обведения шаблонов;  

- обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, 

цифр. 

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

художественные материалы, их свойства и качества; изобразительных средств (точка, линия, 

контур, штриховка и т.д.). Обозначение словом признаков предметов («карандаш красный и 

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

1 класс 

Выработать умение свободно, без напряжения проводить от руки прямые 

вертикальные, горизонтальные и наклонные линии; упражнять детей в аккуратной закраске 

элементов орнамента с соблюдением контура рисунка; развивать умение пользоваться 

трафаретами-мерками; учить различать и называть цвета: красный, желтый, зеленый, синий, 

коричневый, оранжевый, фиолетовый. 

Рисование с натуры. 

Учить детей различать предметы по форме, величине, цвету и передавать в рисунке 

основные их свойства. Правильно размещать рисунки на листе бумаги. Аккуратно 

закрашивать изображения, соблюдая контуры.  

Рисование на темы. 

Учить детей объединять предметы по признаку формы; развивать у них умения 

передавать в рисунке наиболее простой для изображения момент из прочитанной сказки; 

размещать элементы рисунка на листе5 бумаги, передавая пространственные и величинные 

отношения несложных предметов (наверху, внизу, рядом, около; большой маленький, самый 

маленький); отождествлять свой рисунок с каким-либо предметом. 

Беседы об изобразительном искусстве. 

Учить детей узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, 

растений, известных им из ближайшего окружения: развивать у них умения сравнивать 

предметы по форме, цвету, величине. 

Примерные задания. 

Рисование по опорным точкам знакомых предметов: дом, скворечник, кораблики, лесенка. 

Рисование по клеточкам несложных геометрических узоров в полосе. 

Рисование узора в полосе из чередующихся по форме и цвету элементов. 



Рассматривание в иллюстрациях простейших изображений предметов, сравнивание их по 

форме, цвету и величине; рисование этих предметов. 

Рисование по шаблону круга. Деление круга на четыре равные части, построение внутри него 

квадрата, раскрашивание элементов с соблюдением контура. 

Рисование (по показу) несложных по форме предметов, состоящих из нескольких частей 

(флажки, бусы). 

Рисование в полосе узора из повторяющихся растительных элементов (веточки ели). 

Рисование по памяти (после показа) несложных по форме елочных игрушек (4-6 на листе 

бумаги). 

Рисование по представлению знакомых детям предметов. 

 

2 класс 

Учить детей проводить от руки прямые линии (вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), делить отрезок на равные части; развивать умения рисовать от руки основные 

геометрические фигуры и составлять из них узор в полосе, соблюдая чередование по форме и 

цвету; составлять узоры из растительных элементов в полосе, квадрате, круге; 

совершенствовать навыки раскрашивания рисунка; равномерно накладывать штрихи без 

излишнего нажима в одном направлении, не выходя за контур; учить использовать в узорах 

красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый цвета. 

Рисование с натуры. 

Учить детей правильно размещать изображение на листе бумаги; различать и называть  

формы квадратных, прямоугольных, круглых и треугольных предметов; развивать умения 

замечать и передавать в рисунке квадратную и прямоугольную формы от дельных предметов; 

соблюдать пространственные отношения предметов и обозначать эти отношения словами 

посередине, справа, слева; определять существенные признаки предмета, выявляя 

характерные детали путем расчленения относительно сложной формы; аккуратно 

раскрашивать рисунок, подбирая цветные карандаши в соответствии с натурой. 

Рисование на темы. 

Учить детей передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; развивать 

умения объединять эти предметы в одном рисунке; изображать по представлению округлую 

форму частей предмета, их величину, а также передавать пространственные отношения 

предметов и их частей (сверху, снизу, рядом, около). 

Беседы об изобразительном искусстве. 

Развивать у детей умение узнавать в иллюстрациях персонажи народных сказок, 

называть действующих лиц, изображенных на картинке, сравнивать их между собой; 

называть и дифференцировать цвета. 

Знакомить с иллюстрациями к народным сказкам из книг для детей старшего 

дошкольного возраста.  

Примерные задания. 

Рисование с натуры овощей и фруктов. Рассматривание иллюстраций в детских книжках.  

Рисование с натуры разных видов грибов (белый, подосиновик, мухомор). 

Рисование в полосе узора из листьев и ягод (по образцу). 

Самостоятельное составление учащимися узора в полосе. 

Рисование геометрического орнамента в квадрате.  

Рисование в квадрате узора из веточек с листочками. 

Рисование на тему «Деревья осенью». Рассматривание иллюстраций в детских книжках. 

Рисование с натуры знакомых предметов несложной формы. 

Декоративное рисование – узор из цветов для коврика прямоугольной формы. 



3 класс 

Учить детей рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и 

квадрате; развивать способность анализировать образец; определять структуру узора 

(повторение или чередование элементов), форму и цвет составных частей; использовать 

осевые линии при рисовании орнаментов в квадрате; правильно располагать элементы 

оформления по всему листу бумаги в декоративных рисунках. 

Рисование с натуры. 

Упражнять учащихся в изображении предметов округлой и продолговатой формы; 

учить различать и изображать предметы квадратной, прямоугольной, круглой и треугольной 

формы, передавая их характерные особенности; при изображении плоских предметов 

симметричной формы применять среднюю (осевую) линию; развивать умения определять 

последовательность выполнения рисунка; использовать в рисовании с натуры светлый и 

темный оттенки цвета. 

Рисование на темы. 

Учить детей соединять в одном сюжетном рисунке изображения нескольких 

предметов, объединяя их общим содержанием; располагать изображения в определенном 

порядке (ближе, дальше), используя весь лист бумаги и соблюдая верх и низ рисунка.  

Беседы об изобразительном искусстве. 

Учить детей узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 

характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства; 

развития у них умение видеть красоту природы в различные времена года. 

Примерные задания. 

Рисование с натуры осенних листьев. 

Рисование на тему «Парк осенью». 

Рисование с натуры предметов различной формы и цвета. 

Рисование с натуры досок (с узором) для рез0ания овощей. 

Рисование шахматного узора в квадрате. 

Рисование геометрического орнамента в квадрате. Рисование с натуры игрушечного домика. 

Рисование с натуры будильника круглой формы. 

Рисование с натуры двухцветного мяча. 

Рисование узора на рукавичке.  

Рисование узора из растительных форм в полосе. 

Рисование с натуры куста земляники с цветами. 

4 класс 

Учить детей анализировать объект изображения (определять форму, цвет и величину 

составных частей); развивать умения изображать объемные предметы прямоугольной, 

цилиндрической и конической формы в несложном пространственном положении; правильно 

определять величину рисунка по отношению к листу бумаги; передавать в рисунке строение 

предмета, форму, пропорции и свет его частей; учить пользоваться осевыми линиями при 

построении рисунка; подбирать соответствующие цвета для изображения предметов, 

передавая их объемную форму элементарной светотенью.  

Декоративное рисование. 

Учить детей последовательно выполнять построение орнаментов в прямоугольнике и 

квадрате, используя осевые линии; располагать узор симметрично, заполняя середину, углы, 

края; размещать декоративные элементы в круге на осевых линиях (диаметрах) в центре и по 

краям; пользоваться акварельными и гуашевыми красками; ровно заливать, соблюдая 

контуры, отдельные элементы орнамента; подбирать гармоническое сочетание цветов. 



Рисование на темы. 

Развивать у учащихся зрительные представления и умения передавать в рисунке свои 

впечатления от ранее увиденного; учить правильно располагать изображения на листе 

бумаги, объединяя их общим замыслом. 

Беседы об изобразительном искусстве. 

Продолжать учить детей узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях 

художественных картин характерные признаки времен года, передаваемые средствами 

изобразительного искусства; развития у них умение видеть красоту природы в различные 

времена года. 

Примерные задания. 

Рисование с натуру овощей и фруктов в виде набросков. 

Рисование с натуры листа деревьев по выбору учителя. 

Рисование с натуры ветки рябины. 

Составление узора в квадрате из растительных форм. 

Беседа по картинам (по выбору учителя) 

Рисование геометрического орнамента по предложенной учителя. 

Рисование на тему «Сказочная избушка» 

Рисование с натуры предметов цилиндрической формы. 

Беседа на тему «Золотая хохлома». 

Рисование на тему «Моя любимая игрушка». 

Рисование с натуры игрушки-автобуса; игрушки-грузовика; «Городской транспорт». 

Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате. 

Декоративное рисование расписной тарелки. 



2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА)» 

 

Физическая культура  является составной частью образовательного процесса обучаю-

щихся с РАС. Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и 

лечебно-оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется 

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

трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой категории 

обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает 

положительные качества личности, способствует социальной интеграции школьников в 

общество. 

Физическое воспитание и развитие обучающихся с расстройством аутистического 

спектра (далее - РАС) представляет довольно большую сложность для педагога, т.к. при 

поступлении в школу у ребенка присутствуют нарушения речи, а как один из возможных 

вариантов речь может совсем отсутствовать, а также существуют большие сложности с 

восприятием словесных инструкций и пониманием обращенной речи.  Имеют место 

нарушения коммуникативной функции и нежелание (невозможность в силу диагноза) 

выстраивать межличностные связи с учителем и сверстниками, необходимые для 

формирования основ физической культуры и физического развития. Так же у детей 

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. 

Для всестороннего развития личности обучающихся с РАС в процессе приобщения их 

к физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, расширении 

индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации в учебный план для 

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

классы) вводится курс «Физическая культура». 

 

Планируемыерезультатыизученияучебногопредмета 

 

Предметные результаты АООП по физической культуре включают освоение 

обучающимися с расстройством аутистического спектра специфические умения, знания и 

навыки для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной 

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

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

достижений. 

АООП по физической культуре определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

- выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 

- знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их 

применять; 

- выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

- принимать правильную осанку; ходить в различном темпе с различными исходными 

положениями; 



- взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участвовать в подвижных играх и эстафетах под руководством 

учителя; 

- знать правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

- практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, спортивных и подвижных игр 

и др. видов физической культуры; 

- владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

- выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; 

- принимают активное участие  в подвижных играх и эстафетах со сверстниками;  

- узнавать различный спортивный инвентарь в основных видах двигательной активности и 

уметь их применять в практической деятельности;  

- соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Личностные результатывключают овладение обучающимися начальными навыками 

адаптации в окружающем мире, установок, ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение физического и психического здоровья, социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах.   

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

итоге, составляют основу этих результатов.  

Содержание учебного предмета 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

- беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций; 

- выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

- выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 

инструкцию учителя; 

- самостоятельное выполнение упражнений; 

- занятия в тренирующем режиме; 



- развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, 

формирование двигательных умений и навыков через ознакомление с элементами 

спортивных и подвижных игр. 

 

Разделы курса Тема 

Знания о физической 

культуре 

 

Правила поведения на уроках физической культуры 

(техника безопасности). Чистота зала, снарядов. 

Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. 

Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной 

и исполнительной командах. Предупреждение травм во 

время занятий.  

 

Гимнастика 

 

   Теоретические сведения.  

Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения 

на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. 

Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. 

Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе. 

Развитие двигательных способностей и физических 

качеств с помощью средств гимнастики. 

 

   Практический материал.  

Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (коррегирующие и 

общеразвивающие упражнения): 

- основные положения и движения рук, ног, головы, 

туловища; 

- упражнения для расслабления мышц; 

- упражнения для мышц шеи; 

- упражнения для укрепления мышц спины и живота;  

- упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса;  

- упражнения для мышц ног; 

- упражнения на дыхание; 

- упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев; 

- упражнения для формирования правильной осанки; 



- упражнения для укрепления мышц туловища. 

   Упражнения с предметами: 

- с гимнастическими палками; 

- с флажками; 

- с малыми обручами; 

- с малыми мячами; 

- с большим мячом; 

- с набивными мячами (вес 2 кг); 

- упражнения на равновесие; 

- лазанье и перелезание; 

- упражнения для развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движений; 

- переноска грузов и передача предметов; 

- прыжки.  

Легкая атлетика 

 

   Теоретические сведения.  

   Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. 

Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с 

правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление 

учащихся с правильным положением тела во время 

выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Развитие 

двигательных способностей и физических качеств 

средствами легкой атлетики. 

 

   Практический материал.  

   Ходьба. Бег. Прыжки. Метание. 

Игры 

 

    Теоретические сведения.  

    Элементарные сведения о правилах игр и поведении во 

время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-

тактические взаимодействия (выбор места, 

взаимодействие с партнером, командой и соперником). 

Элементарные сведения по овладению игровыми 

умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу. 

    Практический материал. 



Подвижные игры: 

- Коррекционные игры  

- Игры с бегом; 

- Игры с прыжками; 

- Игры с лазанием; 

- Игры с метанием и ловлей мяча; 

- Игры с построениями и перестроениями; 

- Игры с элементами общеразвивающих упражнений; 

- Игры с бросанием, ловлей, метанием. 

 

 

 



2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «Труд 

(технология)» 

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ОВЗ по предметной области (предмету) «Труд (Технология)» и обеспечивает обозначенную 

в нём содержательную составляющую по данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками 

отечественного образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает 

реализацию обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Труд (Технология)». Её 

особенность состоит в формировании у обучающихся социально ценных качеств, 

креативности и общей культуры личности. Новые социально-экономические условия 

требуют включения каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки технологии 

обладают большими коррекционно-развивающими резервами для решения комплекса задач, 

актуальных на уровне начального образования. В частности, курс технологии обладает 

возможностями в укреплении фундамента для развития  социально-коммуникативных 

навыков, возрастания активности и самостоятельности обучающихся, коррекции нарушений 

высших психических функций. Обучение труду играет большую роль,  как в коррекции 

нарушений психофизического развития, так и в повышении возможностей социальной 

адаптации обучающихся с РАС и легкой  умственной отсталостью. В процессе обучения 

труду осуществляется коррекция нарушений развития высших психических функций

 (восприятия, внимания, мышления,памяти), коррекция нарушений всех аспектов 

речевого развития, развития умений планировать, осуществлять свою деятельность, находить 

и исправлять ошибки, сравнивая работу с образцом, происходит развитие  мотивации и 

произвольности поведения, развитие пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации. Участие в выполнении заданий в рамках освоения доступных видов труда 

позволяет обучающемусяповышать самостоятельность в использовании типичных видов 

деятельности с использованием различных материалов и инструментов, использовать 

полученные умения в повседневной жизни, формировать и развивать эстетические 

представления и  оценочные суждения. Таким образом, учебный предмет «Труд 

(технология)» эффективно решает комплекс образовательных и коррекционно-развивающих 

задач, обеспечивающих повышение самостоятельности и более успешное включение в 

социум обучающихся с РАС в дальнейшем: 

Учебный предмет «Труд (технология)» имеет важное коррекционно-развивающее 

значение:  

• способствует коррекции нарушений познавательного, речевого, социально-

коммуникативного развития обучающихся; 

• обеспечивает формирование и развитие мотивации к участию в продуктивной 

деятельности; 

• повышает возможности участия в совместной деятельности, развития 

ориентированности на других людей, развития адекватной самооценки за счет 

создания изделий, имеющих социальную значимость; 

• обеспечивает освоение разных способов осуществления контрольных операций и 

приемов исправления допущенных ошибок (в случае их наличия); 

• способствует исправлению недостатков тонкой моторики и зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся  

упражнений, соединения освоенных умений в цепочки действий; 



• формирует у обучающихся представления об основных видах ручного труда; 

• способствует повышению произвольности поведения, развитию волевого компонента 

деятельности; 

• способствует коррекции нарушений социально-коммуникативного развития. 

Уроки труда способствуют формированию личности обучающегося с РАС и легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), воспитанию у него умений 

и полезных  привычек, вносят свой вклад в формирование базовых учебных действий и 

сферы жизненной компетенции. 

Основные принципы и подходы к реализации учебного предмета «Труд 

(технология)»для обучающихся с РАС и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

• Деятельностный подход опирается на понимание того  ̧ что развитие личности 

обучающегося с РАС и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) происходит в процессе деятельности, в которой он осваивает 

социально-культурный опыт, овладевает умениями, которые в дальнейшем использует 

в рамках учебной деятельности и в быту. 

• Индивидуальный подход предполагает учет сильных и слабых сторон развития 

обучающегося для выбора и реализации наиболее эффективных методов, приемов и 

средств, исходя из возрастных, физических и психических возможностей 

обучающегося, а также его реакции на те или иные влияния окружающей среды. 

• Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся, выделение типологических групп обучающихся для 

более успешного достижения результатов обучения в процессе групповых форм 

работы. 

В основу программы «Труд (технология)» положены следующие принципы: 

• принцип практико-ориентированной направленности; 

• принцип коррекционной направленности;  

• принцип воспитывающей направленности; 

• принцип учета типологических и индивидуальных психофизических особенностей 

развития обучающихся; 

• принцип системности и преемственности; 

• принцип стойкости усвоения умений и навыков в процессе обучения. 

 

Содержание программы по труду (технологии) включает характеристику основных 

структурных единиц (модулей), которые реализуются в процессе обучения: Работа с 

пластическими материалами. Работа  с природными материалами.  Работа  с бумагой и 

картоном. Работа с нитками и тканью. Работа с проволокой и металлом. Работа с  древесиной.  

В  двух дополнительных и в первом классе  выделен пропедевтический период. 

В процессе освоения программы по труду обучающиеся с РАС и легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладевают основами  трудовой 

деятельности, которые позволяют участвовать в обучении,  используются в быту, в досуговой 

деятельности, могут становиться основой развития собственных интересов и основой для 

последующего обучения навыкам, обеспечивающим доступную трудовую занятость. 



программе учебного предмета «Труд (технология)» происходит реализация  широкого 

спектра межпредметных связей с учебными предметами: «Математика»- использование 

сенсорных эталонов (цвета, формы, размер, величина), математических представлений 

(количество, сравнение и др.); «Рисование»- способы передачи изображений на плоскости и в 

объеме, эстетические представления, основы декоративно-прикладного искусства; «Мир 

природы и человека»- представления о природном и социальном мире; «Речевая практика»- 

развитие коммуникативных умений, освоение социальных норм и правил.  

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» 

ОБУЧАЮЩИМСЯ С РАС 

Преподавание учебного предмета «Труд (технология)» носит высокую практико-

ориентированную направленность, реализует воспитывающий характер. Значительная 

вариативность возможностей обучающихся в овладении практическими и общетрудовыми 

умениями приводит к необходимости активного использования не только деятельностного, 

но дифференцированного и индивидуального подходов в обучении. В урочное время 

деятельность обучающихся с РАС и легкой степенью умственной отсталости организуется 

как в индивидуальном, так и в групповом формате с задачей формирования навыков 

сотрудничества и повышения социальной активности обучающихся. 

Так как достаточно большая часть детей с РАС и лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) испытывают сложности восприятия беглой  речи, 

обладают недостаточным социальным опытом, то в обучении важно сочетание инструкции и 

показа. Использование помощи педагога в процессе практической деятельности 

предполагает, что сначала обучающемуся предоставляется вариант подсказки, 

предполагающий возможность выполнения действия обучающимся в процессе наблюдения 

за действием педагога (моделированием), и лишь при стойких трудностях подражания могут 

использоваться физические подсказки. Поскольку в обучении младшие школьники с РАС 

должны максимально самостоятельно использовать освоенные навыки, то важную роль 

представляет сокращение речевых подсказок при переходе от одного освоенного шага к 

другому.  Большое значение имеет систематическое использование визуальных опор 

(расписание занятия, карточки, позволяющие ученику обратиться за помощью, алгоритмы 

решения типичных трудностей и пр., которые вводятся в рамках коррекционных курсов, а 

затем используются в обучении на уроках).  

В зависимости от возможностей обучающегося воспринимать фронтальные инструкции и 

смотреть на доску для получения информации, инструкционные карты могут быть 

фронтальными (в том числе с использованием средств ИКТ) и индивидуальными 

(размещенными на парте у конкретного обучающегося).  

В процессе обучения «Труду (технологии)» представляется целесообразным уменьшить 

использование в первых трёх классах словесных методов (например, ограничено 

использовать метод рассказа), обязательно сочетать использование словесных методов с 

наглядными и практическими методами.  

Так как многие обучающиеся с РАС могут иметь стойкие трудности использования речи как 

основного средства коммуникации, то важно обеспечивать вариативность ответов 

обучающихся в процессе беседы. Должна быть предусмотрена для обучающегося с РАС не 

только возможность вербального ответа, но и возможность использования невербальных 

средств коммуникации (показать, сделать выбор при помощи  жеста в  ответ на вопросы 

учителя). Для обучающихся, не владеющих или ограниченно владеющих устной речью 



должно быть предусмотрено использование средств альтернативной и дополнительной 

коммуникации (АДК). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» 

Основная цель преподавания предмета «Труд (технология)» состоит в  формировании у 

обучающихся с РАС и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

готовности к участию в доступных видах труда, овладении основными практическими и 

общеинтеллектуальными  навыками, формировании и развитии положительной мотивации к 

трудовой деятельности, получение и систематизация первичных представлений о значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности выбора доступной 

профессии.  Большое значение при этом имеет формирование положительного опыта  в 

процессе ручного труда и формирование установки на активное использование освоенных 

технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи 

близким людям. 

Специальная цельизучения предмета «Труд (технология)» в соответствии с федеральной 

адаптированной общеобразовательной программой начального общего образования для 

обучающихся с  РАС и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

заключается: 

• в формировании интереса и мотивации к участию в продуктивной и трудовой 

деятельности; 

• в создании условий, обеспечивающих усвоение трудового, социального и 

культурного опыта в процессе обучения труду для  более успешной социализации в 

обществе; 

• в приобретении первоначального опыта планирования, реализации и использования 

текущей и итоговой оценки при выполнении работ в рамках обучения труду; 

• в формировании положительного отношения к процессу и результатам труда, в 

формировании личностно значимых качеств, обеспечивающих повышение 

самостоятельности и активности обучающихся с РАС. 

Основные задачи учебного предмета «Труд (технология): 

• формирование первоначальных представлений о значении труда в жизни людей, 

формирование интереса к участию в трудовой, общественно-полезной деятельности; 

• формирование умения анализировать, планировать осуществлять деятельность, 

оценивать полученный результат; 

• развитие словарного запаса, улучшение понимания речи, развитие связной речи 

(диалог, монолог), освоение и использование различных коммуникативных умений в 

процессе участия в продуктивной деятельности (выражать просьбы, согласие, отказ, 

задавать вопросы, отвечать на вопросы, выражать свое отношение к процессу и 

результату своей и чужой деятельности); 

• овладение элементарными практическими и общетрудовыми умениями, 

обеспечивающими возможность выполнять типичные изделия, поделки из разных 

материалов и при помощи различных инструментов; 

• воспитание произвольности и повышение возможностей эмоционально-волевой 

регуляции собственного поведения; 

• развитие интереса к разным видам труда, в том числе как способам изготовления 



полезных в быту работ,  в том числе и для обеспечения возможности разнообразить 

увлечения, досуговую деятельность, обеспечить участие обучающегося в 

общественно-полезной деятельности совместно с другими людьми. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц 

курса «Труд (Технология)», которые соответствуют ФГОС НОО, содержательное наполнение 

модулей развивается и обогащается концентрически от класса к классу. При этом 

учитывается, что собственная логика данного учебного курса не является столь же жёсткой, 

как в ряде других учебных курсов, в которых порядок изучения тем и их развития требует 

строгой и единой последовательности. На уроках технологии этот порядок и конкретное 

наполнение разделов в определённых пределах могут быть более свободными, что 

определяется индивидуальными особенностями обучающихся с РАС, возможностями 

образовательной организации в рамках реализации обучения труду (технологии), 

региональными возможностями, поэтому в программу могут быть внесены изменения как с 

точки зрения вида материалов, так и с точки зрения изменения часов, отводимых на тот или 

иной модуль. 

Для обучающихся с РАС и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) труду необходимо включение пропедевтического (подготовительного) 

периода. Обучение труду способствует развитию созидательных возможностей личности, 

творческих способностей и формированию мотивации успеха и достижений на основе 

предметно-преобразующей деятельности. 

 В первом дополнительном классе обучение труду в целом имеетвыраженную 

пропедевтическую направленность, то есть обеспечивает подготовку  к систематическому 

усвоению работы с различными материалами и инструментами. В пропедевтический период 

закладывается интерес к продуктивным видам деятельности, обеспечивается систематизация 

представлений о материалах, их назначении, способах обработки различных материалов  без 

помощи инструментов и с помощью инструментов. Для формирования и систематизации 

представлений активно используются как несложные задания, так и различные 

дидактические игры.  

Большое внимание с первых дней обучения уделяется развитию умения готовить рабочее 

место, определять необходимые материалы и инструменты, знание и выполнение правил 

безопасности при работе с разными инструментами и материалами, рациональное, бережное 

использование материалов при выполнении изделий (сначала при пошаговой помощи 

педагога, затем все более самостоятельно).  

Большое внимание уделяется использование визуальных опор для  формирования навыков 

текущей и итоговой оценки посредством сравнения с образцом и/или  

элементоминструкционной карты/ операционного плана. В обучении труду сочетаются 

разные формы обучения: уроки, экскурсии, использование полученных умений в досуговой, 

общественно-полезной деятельности, но центральное место занимает комбинированный урок 

как основная форма усвоения практических и общетрудовых умений. 

Особенности социально-коммуникативного, сенсорного развития обучающихся с РАС 

должны учитываться при обучении  работе с разными материалами, инструментами.В ряде 

случаевнеобходима адаптация условий, если  обучающийся испытывает дискомфорт при 

работе с определенными материалами, инструментами. В зависимости от выраженности 

трудностей могут использоваться разные стратегии поддержки. Например, можно класть 

рядом с обучающимся салфетку, чтобы он мог вытирать руки при работе с пластическими 



материалами, клеем. Если ощущения для обучающегося с РАС слишком дискомфортны, то 

могут использоваться перчатки, изменение консистенции, текстуры материала и пр. 

(например, при работе с глиной). Обязательным в процессе обучения труду является 

использование инструкционных (технологических) карт, операционных планов, которые в 

зависимости от возможностей обучающегося и вида работ могут быть: 

• Предметными (алгоритм выполнения изделия представлен в виде полуфабрикатов, 

отражающих шаги изготовления поделки (+ 1 шаг); 

• Графическими (фото или реалистичные рисунки шагов выполнения поделки); 

• Текстовые (алгоритм выполнения типичных, освоенных изделий представлен в 

виде табличек с надписями, расположенными в порядке выполнения изделия); 

• Комбинированные (сочетание двух видов технологических карт для обеспечения 

перехода от одного способа получения информации к другому).  

Основные модули курса «Труд (Технология)»: 

1. Работа с пластическими материалами (в двух подготовительных, первом и 

втором классах); 

2. Работа с бумагой и картоном (на всем протяжении обучения) 

3. Работа с природными материалами; 

4. Работа с нитками и тканью 

5. Работа с проволокой и металлом 

6. Работа с древесиной 

Специфической чертой программы является то, что не все выделенные модули 

реализуются весь период обучения труду (технологии) в начальной школе. Из-за того, что 

модули включают разные по сложности практические навыки, в обучении в дополнительных, 

первом и втором классе есть модули «Работа с пластическими материалами», «Работа с 

природными материалами», которые в 3-4 классах, по мере возрастания ручной умелости, 

освоения навыков анализа, планирования и оценки деятельности, заменяются модулями 

«Работа с проволовой и металлом», «Работа с древесиной».Модуль «Работа с нитками и 

тканью», «Работа с бумагой и картоном» сохраняются весь период обучения труду 

(технологии) на уровне начального общего образования. 

В двух первых дополнительных и первый класс включен модуль «Пропедевтический 

период». Его основная цель состоит в формировании  и систематизации необходимых 

представлений о  значении  роли труда, предметах, характеристиках предметов и др., 

систематизация материала в этом случае позволяет создать единые представления, которые 

будут потом использоваться в обучении и повысят возможность более самостоятельного и 

осознанного выполнения заданий. Постепенно материал этого модуля становится частью 

других модулей и перестает выделяться как самостоятельный компонент. Учет особенностей 

психофизического развития обучающихся с РАС и легкой степенью умственной отсталости 

позволяет говорить о том, что предлагаемые задания могут быть изменены,  с учетом 

следующих компонентов: 

● Наличие в учреждении материалов, позволяющих расширять представления 

обучающихся в рамках модуля (например, использовать воск, вощину при 

работе с пластическими материалами); 

● Индивидуальных особенностей обучающихся (непереносимость определенных 

материалов, способов действий) должны предполагать смягчение дискомфорта 



для обучающегося (шумоподавляющие наушники, работа в перчатках с глиной 

и пр.); 

● Для развития мотивации к ручному труду, повышения самостоятельности, 

усвоения социально-коммуникативных умений, профилактики проявлений 

нежелательного поведения необходим учет возможностей обучающихся. 

Например, ответ обучающихся может быть с использованием только устной 

речи, устной речи и визуальных опор, визуальных опор (средств АДК) 

Для повышения мотивации могут использоваться интересы отдельных обучающихся, 

например, при выборе способа декорирования изделия, темы изделия (изготовление 

аппликации «Дорожный знак» вместо аппликации «Тарелочка», в случае если формируемые 

практические умения могут быть освоены в полной мере при изменении темы и не  тема 

имеет социальную значимость, повышает возможности адаптации обучающихся в условиях. 

Ниже по классам представлено примерное содержание основных модулей курса. 

 Первый дополнительный класс (33 часа) 

Пропедевтический период (6 часов) 

Вводное занятие. Профессии людей, с которыми обучающиеся встречаются в быту (врач, 

продавец, водитель, строитель и др.), где работают, что делают люди этих профессий.  

Инструменты в повседневной жизни и их назначение.  

Дидактические игры (парные картинки, лото «Профессии»,  «Найди нужные предметы», «Что 

к чему подходит», «Чего не хватает»). Материалы и инструменты (пластилин, бумага, 

карандаш, ножницы, клей, нитки). Разрезные картинки с изображением знакомых 

инструментов и материалов. 

Уточнение представлений о цвете, форме, назначении предмета. 

 

Работа с пластическими материалами (16 часов) 

Пластические материалы. Пластилин, свойства пластилина (согревается в руках, сминается, 

принимает заданную форму, можно отломить и приклеить часть к целому), практические 

действия с пластилином. Цвета пластилина. Материалы для работы с пластилином (дощечка, 

стека, салфетка и пр.).  Приемы и правила работы с пластилином. Выполнение простых 

аппликаций из пластилина посредством заполнения кусочками пластилина контура простых 

знакомых предметов, изображенных на картоне. Отщипывание и размазывание пластилина 

по поверхности картона в заданном контуре (фрукты, овощи и др.). Выполнение аппликаций 

из пластилина посредством отщипывания и  прикрепления кусочков пластилина (осенние 

деревья). Выполнение поделок из пластилина посредством скатывания жгута (колбаски) и 

шара при лепке предметов вытянутой и округлой формы (огурец, помидор).  

 

Работа с природными материалами (14 часов) 

Знакомство с различными природными материалами (листья, плоды, перья и пр.). 

Группировка природных материалов по виду. Исключение лишнего. Упражнения по 

насыпанию и смешиванию круп (угощение птицам)  



 Коллекция осенних листьев. Аппликация  из сухих листьев. Поделка из природных 

материалов посредством фиксации на пласте пластилина (грибы, ёжик, черепаха). 

Составляем букет. Аппликации при помощи фиксации природных материалов (крупы, 

плодов и пр.) на поверхности при помощи пластилина. Экскурсия для сбора природного 

материала на пришкольный участок. 

Работа с бумагой и картоном (18 часов) 

Бумага. Назначение бумаги. Цвет бумаги. Коллекция бумаги по цвету и назначению. 

Свойства бумаги. Выполнение поделок, основанное на изучении свойств бумаги (мнется, 

рвется, складывается, приклеивается при помощи клея и пр.). Изготовление индивидуальных 

и коллективных поделок (получение шаров путем сминания для коллективной работы - 

гирлянда из снежков). Ориентировка на листе бумаги. Сгибание бумаги по прямым и 

диагональным линиям, фиксирование сгибов при помощи гладилки или линейки. Картон. 

Изготовление аппликаций из цветной бумаги (2-3 элемента) и фиксация их на поверхности 

при помощи клея. Изготовление поделок, используемых в жизни (открытка, елочное 

украшение, конвертик, закладка и пр.). Правила безопасности при работе с ножницами. 

Разрезание полоски бумаги шириной 1 см при помощи ножниц по подражанию, по прямой 

линии. Использование отрезанных частей полоски в аппликациях. 

 

Работа с нитками и тканью (12 часов) 

Назначение ниток, веревочек, тесьмы. Коллекция ниток. Надевание бусин с широким 

диаметром отверстия на  веревочку. Отматывание и сматывание веревочки на бабину, 

отрезание веревочки.  Завязывание узлов. Переплениеверевочек (косичка). Изготовление 

закладки. Обматывание цветными тесемками реек (изготовление украшения на стену или 

окно). Определение нужной длины веревочки, тесемки с использованием мерочки и 

отрезание тесьмы нужной длины. Изготовление игрушек из тесьмы, веревочек, нитей и 

других материалов (гусеница и пр.) 

Базовые учебные действия, осваиваемые в процессе обучения в первом дополнительном 

классе 

Личностные учебные действия: 

• Положительно относится к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней, ее эстетическому восприятию; 

• Уважительно  относится к людям труда и результатам их деятельности; 

• Проявляет готовность бережному безопасному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия:  

• Слушает и понимает инструкции к учебному заданию в разных видах деятельности в 

быту; 

• Сотрудничает  со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Регулятивные учебные действия: 

• Принимает и сохраняет цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач; 

• Осознанно действует на основе разных инструкций для решения практических и 



учебных задач. 

Познавательные учебные действия: 

• Дифференцированно воспринимает окружающий мир, его пространственно- 

временную организацию; 

• Использует усвоенные логические операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном речевом материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями.  

 

Второй дополнительный  класс (33 часа) 

 Пропедевтический период (6ч) 

Профессии людей вокруг нас. Места работы людей. Инструменты и их назначение.  

Дидактические игры («Подбери пару», «Что лишнее», «Что сначала, что потом», «Кому чего 

не хватает», «Исправь ошибку»).  

Узнавание предметов по цвету, форме. Разрезные картинки 

Совместно с родителями подготовка презентации о профессии родителей, использование 

наглядного материала презентации для выполнения коллективной работы- альбома «Разные 

профессии». 

Работа с пластическими материалами (16 часов) 

Пластические материалы. Пластилин. Повторение свойств пластилина (согревается в руках, 

сминается, принимает заданную форму, можно отломить и приклеить часть к целому).  

Материалы для работы с пластилином (дощечка, стека, салфетка и пр.). Правила работы с 

пластилином и инструментами. Приемы работы с пластилином: разминание, расплющивание, 

отщипывание, раскатывание жгута (колбаски), шара, соединение деталей пластилина, 

разрезание жгута (колбаски) при помощи стеки. 

Глина. Изделия из глины (посуда, народные игрушки). Правила работы с глиной. Приемы 

работы с глиной  (разминание, раскатывание, отщипывыние, сминание, вырезание из пласта 

глины элементов при помощи  трафарета, стеки, формочек). Раскрашивание высохших 

(обожженных) поделок из глины. 

Работа с природными материалами (14 часов) 

Природные материалы, как собирают и хранят природные материалы. Экскурсия на 

пришкольный участок для сбора природных материалов. Группировка природных 

материалов по внешнему виду. Целые и поврежденные листья. Засушивание листьев. Выбор 

засушенных листьев для аппликаций (цветок, бабочка). Поделка из природных материалов 

посредством фиксации на пласте пластилина (гусеница, елочка из шишки, кораблик из 

скорлупы ореха и пр.). Аппликации при помощи фиксации природных материалов (крупы, 

плодов и пр.) на поверхности при помощи пластилина. 

Работа с бумагой и картоном (18 часов) 

Повторение представлений о назначении, свойствах и видах бумаги. Цвет бумаги (красный, 

желтый, синий, зеленый, черный, белый). Ориентировка на листе бумаги (середина, края, 



верхняя часть, нижняя часть листа).  Сгибание бумаги по прямым и диагональным линиям, 

фиксирование сгибов при помощи гладилки или линейки. Картон. Виды и назначение 

картона. Изделия из картона. Изготовление аппликаций из цветной бумаги и картона (3-4 

элемента) и фиксация их на поверхности при помощи клея. Изготовление поделок, 

используемых в жизни (самолетик, блокнот, открытки, гирлянда) Правила безопасности при 

работе с ножницами. Разрезание листа бумаги 2-4 см по проведенной линии, по линии сгиба, 

отрезание углов у квадрата. Узор.  Геометрические фигуры. Украшения узором поделок из 

бумаги (платье для бумажной куклы, коврик для домика, носки или перчатки). Счетный и 

игровой материал из картона и бумаги (может использоваться на уроках математики). 

Работа с нитками и тканью (12 часов) 

 Назначение  ниток, веревочек, тесьмы, шнурков. Коллекция тканей. Лото из ткани 

(нахождение одинаковых лоскутов по цвету, узору, фактуре материала). Инструменты, 

используемые при работе с нитками. Правила безопасности при работе с нитками, тканью. 

Изделия, выполненные из нитей (вязаные предметы одежды, игрушки, украшения). 

 Надевание бусин с широким диаметром отверстия на шнурок, веревочку. Сматывание нитей 

в клубок.  Завязывание узлов. Нанизывание бусин  на веревочку. Изготовление украшений и 

игрушек из нитей, веревочек, тесьмы (браслет, подвеска и пр.). Шнуровка при помощи 

веревочки, шнурка и картона с отверстиями.Шнуровка ботинка. Связывание двух веревочек, 

нитей узлом. Завязывание узла при завершении работы. 

Базовые учебные действия, осваиваемые в процессе обучения во втором 

дополнительном классе 

Личностные учебные действия: 

• Способен осознавать себя как ученика, заинтересованного в посещении школы, 

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

• Положительно относится к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней, ее эстетическому восприятию; 

• Уважительно  относится к людям труда и результатам их деятельности; 

• Проявляет готовность бережному безопасному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия:  

• Слушает и понимает инструкции к учебному заданию в разных видах деятельности в 

быту; 

• Сотрудничает  со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

• Обращается за помощью, принимает помощь. 

Регулятивные учебные действия: 

• Принимает и сохраняет цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач; 

• Осознанно действует на основе разных инструкций для решения практических и 

учебных задач. 

Познавательные учебные действия: 

• Дифференцированно воспринимает окружающий мир, его пространственно- 

временную организацию; 



• Использует усвоенные логические операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, поступном речевом материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

• Пользуется знаками, символами, предметами-заместителями. 

 

Первый класс (34 часа) 

Пропедевтический период (6 часов) 

Профессии людей, инструменты и материалы в работе людей разных профессий. 

Дидактические игры, игры- драматизации.  Материалы и инструменты, используемые на 

уроках труда. Правила поведения на уроке. Правила использования материалов и 

инструментов. Выбери, как правильно (совместное с педагогом составление правил 

поведения на уроке), составление визуального плана-опоры подготовки к уроку, упражнения 

на правильное размещение предметов на рабочем месте с опорой на предметный или 

графический план.  

Дифференциация предметов по цвету, форме, величине. Узнавание предмета на разных 

изображениях, узнавание предмета по описанию 

Материалы, предметы, сделанные из этих материалов. 

 

Работа с пластическими материалами (16 часов) 

Пластические материалы. Пластилин. Свойства и правила подготовки рабочего места при 

работе с  пластилином (по образцу и визуальному плану).  Материалы для работы с 

пластилином (дощечка, стека, салфетка и пр.) и их назначение. Приемы работы с 

пластилином: разминание, расплющивание, отщипывание, раскатывание жгута (колбаски), 

шара, соединение деталей пластилина, разрезание жгута (колбаски) при помощи стеки. 

Изготовление плоскостных и объемных поделок из пластилина по образцу, лепка предметов с 

натуры.  

Глина.Узнавание глины среди других материалов. Инструменты для работы с глиной. 

Изделия из глины в окружающем мире. Приемы работы с глиной  (разминание, 

раскатывание, отщипывыние, сминание, вырезание из пласта глины элементов при помощи  

трафарета, стеки, формочек). Изготовление из глины простых поделок округлой или 

вытянутой формы, узоры на пласте глины при помощи пальцев, стеки, штампов. 

Раскрашивание высохших (обожженных) поделок из глины.  

 

Работа с природными материалами (14 часов) 

Природные материалы, правила сбора и хранения природных материалов. Группировка 

природных материалов. Нахождение похожих материалов по цвету, форме, величине. 

Качественный и некачественный природный материал. Анализ изображений (фотографий) 

поделок из природного материала, определение природных материалов, которые были 

использованы при ее изготовлении. Аппликации плоскостные (листья, веточки, крупы, перья) 



и объемные. Составление букетов из сухих цветов, листьев, веток. Анализ поделки, выбор 

материалов (нужная группа, количество) для изготовления простой поделки.  

 

Работа с бумагой и картоном (16 часов) 

Виды бумаги, свойства, назначение бумаги. Картон. Изделия из бумаги и картона. Цвет 

бумаги. Ориентировка на листе (середина, края, верхняя часть, нижняя часть листа, правая и 

левая половины листа).  Сгибание бумаги по прямым и диагональным линиям, фиксирование 

сгибов при помощи гладилки или линейки.  

Изготовление аппликаций из цветной бумаги и картона (3-4 элемента) и фиксация их на 

поверхности при помощи клея. Изготовление поделок, используемых в жизни и в игре 

(кораблик, счетный материал, конверт, закладка, блокнот или книжечка). Правила 

безопасности при работе с ножницами. Разрезание листа бумаги по проведенной линии, по 

линии сгиба, отрезание углов у квадрата.  

Узор. Орнамент. Чередование геометрических фигур при выполнении простых орнаментов 

(украшение орнаментом чередование 1/1 прямоугольника - закладка, шарф для куклы, 

квадрата). Склеивание элементов из бумаги при изготовлении поделки (гирлянда цепочка, 

елочная игрушка). 

Работа с нитками и тканью (14 часов) 

Коллекция нитей и  тканей. Инструменты, используемые при работе с нитками. Правила 

безопасности при работе с нитками, тканью. Изделия, выполненные из нитей и ткани 

(предметы одежды, игрушки, украшения).  

Сматывание нитей в клубок.  Завязывание узлов.  Распутывание и переплетение нитей.  

Изготовление украшений и игрушек из нитей, веревочек, тесьмы (браслет, подвеска и пр.). 

Шнуровка при помощи веревочки, шнурка и картона с отверстиями, типы шнуровок.  

Завязывание узла после окончания работы. Изготовление картин посредством выполнения 

шнуровки шнурками разного цвета. 

Базовые учебные действия, осваиваемые в процессе обучения в первом классе 

Личностные учебные действия: 

• Способен осознавать себя как ученика, заинтересованного в посещении школы, 

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

• Положительно относится к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней, ее эстетическому восприятию; 

• Уважительно  относится к людям труда и результатам их деятельности; 

• Проявляет готовность бережному безопасному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия:  

• Слушает и понимает инструкции к учебному заданию в разных видах деятельности в 

быту; 

• Сотрудничает  со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

• Обращается за помощью, принимает помощь. 



• Конструктивно и доброжелательно взаимодействует с окружающими людьми, 

проявляет положительное отношение к ним.  

Регулятивные учебные действия: 

• Принимает и сохраняет цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач; 

• Осознанно действует на основе разных инструкций для решения практических и 

учебных задач. 

• Познавательные учебные действия – комплекс начальных логических операций, 

необходимые для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях; 

• Использует усвоенные логические операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, поступном речевом материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

• Пользуется знаками, символами, предметами-заместителями. 

 

2 класс 

Работа с пластическими материалами (8 ч) 

Глина и ее использование в быту (изготовление посуды, строительных материалов - 

кирпичи).  

Лепка из пластилина и глины объемных геометрических фигур (шар, куб, брусок) и 

использование их в поделках.  Обработка поверхности изделия при помощи стеки, губки.  

Лепка из пластилина и глины предметов окружающего мира (забор, мостик, чашка, блюдце и 

пр.) и предметов для игры (овощи и фрукты, продукты). Изготовление поделок из нескольких 

деталей, использование разные способы скрепления деталей в лепке. Лепка атрибутов для 

разыгрывания сказок, простых сюжетов. Выполнение коллективных работ (блюдо с 

фруктами, рыбы в аквариуме, домики и пр.) 

Работа с природными материалами( 8 часов) 

Экскурсия для сбора природных материалов. Признаки качественного и некачественного 

природного материала (целые листья, без повреждений и черных пятен, не мокрые). Способы 

подготовки природного материала к использованию в занятиях. Правила поведения на 

экскурсии. Бережное отношение к растениям. Игрушки и поделки из природных материалов 

(скрепление элементов при помощи пластилина, клея и пр.) Многодетальные поделки 

(собака, поросенок, птица, рыбка, кораблик с парусом и пр.). Коллективное панно из 

природных материалов.Коллективные аппликации (зимний лес). Многодетальные поделки 

(птица,  рыба из пластилина и тростниковой травы). Составление сезонных букетов из 

засушенных трав, цветов, веток.  Составление гербария, коллекции природных материалов 

(альбом). 

Работа с бумагой и картоном (10 часов) 

Расширение представлений о видах и назначении бумаги (газетная, книжная, писчая, бумага 

для салфеток, туалетная, упаковочная, подарочная, обойная, акварельная и пр.). 

Использование трафаретов и шаблонов при  работе с бумагой и картоном. Рациональное 



использование материалов. Изготовление рамки для фото из картона и украшения узором или 

орнаментом. Аппликация сезонные изменения в природе (в течение учебного года, деревья в 

4 сезонах: осень, зима, весна и лето). Изготовление открыток к праздникам. Изготовление 

поделок из бумаги (самолетик, стрела) путем складывания по размеченным линиям. Разметка 

геометрических фигур для составления орнаментов, Разрезание бумаги по прямым, 

диагональным линиям, симметричное вырезание на сложенном пополам листе бумаги. 

Объемные фигуры из конусов, кругов (новогодние игрушки, цветы и пр.) 

Работа с нитками и тканью (8 часов) 

Виды работ с нитями и тканью (вязание, вышивание, плетение). Узнавание сшитых и 

связанных изделий. Изготовление поделок из ниток (ягоды, кисточка). Изготовление 

закладки и салфетки из канвы, обработка краев изделия (бахрома). Резание ткани ножницами 

по намеченной линии (небольшие квадраты примерно 5 на 5 см). Пуговицы. Прикрепление 

крупных пуговиц к картону при помощи шнурка. Развязывание и завязывание узла. 

Шнуровка  по проколам к полосе картона (крест). Завязывание банта. Назначение пуговиц. 

Коллекция пуговиц. Материалы и инструменты для шитья. Иголка. Правила работы с иглой. 

Пришивание пуговиц.  

Базовые учебные действия, осваиваемые в процессе обучения во втором классе 

Личностные учебные действия: 

• Способен осознавать себя как ученика, заинтересованного в посещении школы, 

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

• Положительно относится к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней, ее эстетическому восприятию; 

• Уважительно  относится к людям труда и результатам их деятельности; 

• Проявляет готовность бережному безопасному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия:  

• Слушает и понимает инструкции к учебному заданию в разных видах деятельности в 

быту; 

• Сотрудничает  со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

• Обращается за помощью, принимает помощь;  

• Слушает собеседника, вступает в диалог, поддерживает его, используя доступные 

виды коммуникации (устную речь, письменную речь, средства АДК); 

• Конструктивно и доброжелательно взаимодействует с окружающими людьми, 

проявляет положительное отношение к ним.  

Регулятивные учебные действия обеспечивают условия для формирования и реализации 

логических операций, осознанию задач, способов достижения результатов деятельности: 

• Принимает и сохраняет цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач; 

• Осознанно действует на основе разных инструкций для решения практических и 

учебных задач. 

• Познавательные учебные действия – комплекс начальных логических операций, 

необходимые для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях; 



• Использует усвоенные логические операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, поступном речевом материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

• Пользуется знаками, символами, предметами-заместителями; 

• Работает с информацией (понимает изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематичное изображение, таблицу, предъявляемое на бумажных и 

электронных носителях). 

3 класс 

Работа с природными материалами (4 часа) 

Обобщение сведений о видах и использовании природных материалов 

Коллективные аппликации (зимний лес). Многодетальные поделки (птица,  рыба из 

пластилина и тростниковой травы). 

 Панно из природных материалов. Составление сезонных букетов из засушенных трав, 

цветов, веток. 

 

Работа с бумагой, картоном (10 часов) 

Материалы и инструменты для работы с бумагой и картоном. Правила работы с 

инструментами и картоном. Изготовление аппликаций из обрывной бумаги (птица, медведь, 

елка). Разметка листа бумаги, картона при помощи линейки. Окантовка полосами цветной 

бумаги картины, поля для настольной игры. Бумажные гирлянды, фонарики. Карнавальные 

маски из картона, головные уборы. Изготовление поля и фигурок для настольной игры. 

Изготовление коробок (стороны фиксируются при помощи клапанов, склеиваются встык). 

Украшение коробок из картона при помощи наклеек, элементов из цветной бумаги. 

Работа с  нитками и тканью (8 часов) 

Материалы и инструментыдля шитья, вязания. Правила безопасности при шитье. 

Пришивание пуговиц. Экскурсия в школьную швейную мастерскую. Стежки. Виды стежков 

на картоне (по проколам) и на ткани (прямого стежка, косого стежка). Сшивание двух 

деталей при помощи прямого стежка (прихватка). Вышивание закладки при помощи косого 

стежка 

Работа с проволокой и металлом (6 часов) 

 Проволока и ее использование в быту. Поделки из проволоки. Инструменты для работы с 

проволокой. Подготовка рабочего места и правила безопасности при работе с проволокой, 

пассатижами.  

 Скручивание двух планок гайкой. Изготовление из проволоки поделок (паук, цветок). Буквы 

из проволоки (О, С, Л, П).  

Металлоконструктор. Инструменты для работы с металлоконструктором. Техника 

безопасности при работе с отверткой. Выполнение из металлоконструктора геометрических 

фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник). 



Работа с древесиной (6 часов) 

Экскурсия в столярную мастерскую. Предметы из древесины вокруг нас. Инструменты при 

работе с древесиной. Подготовка рабочего места к выполнению поделки, изделий из 

древесины. Правила безопасности при работе с инструментами. Изготовление планки для 

растения. Аппликация из опилок, путем наклеивания опилок в контур (собачка).  

Базовые учебные действия, осваиваемые в процессе обучения в третьем классе 

Личностные учебные действия: 

• Способен осознавать себя как ученика, заинтересованного в посещении школы, 

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

• Положительно относится к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней, ее эстетическому восприятию; 

• Уважительно  относится к людям труда и результатам их деятельности; 

• Проявляет готовность бережному безопасному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия:  

• Слушает и понимает инструкции к учебному заданию в разных видах деятельности в 

быту; 

• Сотрудничает  со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

• Обращается за помощью, принимает помощь;  

• Слушает собеседника, вступает в диалог, поддерживает его, используя доступные 

виды коммуникации (устную речь, письменную речь, средства АДК); 

• Конструктивно и доброжелательно взаимодействует с окружающими людьми, 

проявляет положительное отношение к ним.  

Регулятивные учебные действия: 

• Принимает и сохраняет цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач; 

• Осознанно действует на основе разных инструкций для решения практических и 

учебных задач; 

• Осуществляет контроль и оценку, корректирует в связи с ней свою деятельность. 

• Базовые учебные действия, осваиваемые в процессе обучения в третьем классе 

• Личностные учебные действия: 

• Способен осознавать себя как ученика, заинтересованного в посещении школы, 

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

• Положительно относится к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней, ее эстетическому восприятию; 

• Уважительно  относится к людям труда и результатам их деятельности; 

• Проявляет готовность бережному безопасному поведению в природе и обществе. 

• Коммуникативные учебные действия:  

• Слушает и понимает инструкции к учебному заданию в разных видах деятельности в 

быту; 



• Сотрудничает  со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

• Обращается за помощью, принимает помощь;  

• Слушает собеседника, вступает в диалог, поддерживает его, используя доступные 

виды коммуникации (устную речь, письменную речь, средства АДК); 

• Конструктивно и доброжелательно взаимодействует с окружающими людьми, 

проявляет положительное отношение к ним.  

• Регулятивные учебные действия: 

• Принимает и сохраняет цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач; 

• Осознанно действует на основе разных инструкций для решения практических и 

учебных задач; 

• Осуществляет контроль и оценку, корректирует в связи с ней свою деятельность. 

• Познавательные учебные действия: 

• Использует усвоенные логические операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, поступном речевом материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

• Пользуется знаками, символами, предметами-заместителями; 

• Работает с информацией (понимает изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематичное изображение, таблицу, предъявляемое на бумажных и 

электронных носителях); 

• Использует в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные для восприятия, существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

                                  4 класс (34 часа) 

Работа с бумагой и картоном (10 часов) 

 Обобщение информации о бумаге и картоне, инструментах и приспособлениях при работе с 

бумагой и картоном. 

 Разметка изделий из бумаги и картона. Объемные многодетальные игрушки из бумаги. 

Игрушки складные из бумаги (простые оригами). Игрушки и поделки со складными 

элементами. Вырезание снежинок. Изготовление конвертов с помощью клея и без клея. 

Изготовление подарочной упаковки (коробки). Изготовление игр из картона (геометрический 

конструктор). Изготовление летающих игрушек (планер,  самолет, летающий диск). 

Изготовление объемных многодетальных поделок для украшения интерьера. Изготовление 

закладок (переплетение полос из бумаги) 

Работа с нитками и тканью (10 часов) 

 Ткань. Виды ткани. Инструменты для работы с тканью. Правила безопасности при работе с 

инструментами и материалами.  



Изготовление куклы-скрутки из ткани. Изготовление салфетки с аппликацией и бахромой. 

Правила безопасности при работе с иголкой. Стежки. Виды стежков.  

Пришивание пуговиц с 4 сквозными отверстиями. Пришивание пуговиц с ушком. Починка 

одежды (зашивание, штопание), изготовление и пришивание вешалки к верхней одежде. 

Работа с проволокой и  металлом (7 часов) 

Предметы из металла. Использование металлических предметов в жизни, строительстве.  

Поделки из алюминиевой фольги -моделирование (дерево, птица, муха). Фигурки из 

проволоки (люди, животные).  

Работа с древесиной (7 часов) 

  Предметы из дерева в окружающем мире. Свойства дерева. Инструменты для работы с 

деревом. Правила работы с древесиной. Приемы работы с древесиной. Экскурсия в 

столярную мастерскую. 

Поделки из карандашных стружек (цветок, бабочка и др.). Изготовление поделки из 

деревянных заготовок (дом). Коллективная поделка (кормушка для птиц). 

будут сформированы базовые учебные действия. 

Базовые учебные действия, осваиваемые на уроках труда в 4 классе 

Личностные учебные действия: 

• Способен осознавать себя как ученика, заинтересованного в посещении школы, 

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

• Положительно относится к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней, ее эстетическому восприятию; 

• Проявляет самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 

• Уважительно  относится к людям труда и результатам их деятельности; 

• Проявляет готовность бережному безопасному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия:  

• Слушает и понимает инструкции к учебному заданию в разных видах деятельности в 

быту; 

• Сотрудничает  со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

• Обращается за помощью, принимать помощь; 

• Конструктивно и доброжелательно взаимодействует с окружающими людьми, 

проявляет положительное отношение к ним;  

• Слушает собеседника, вступает в диалог, поддерживает его, используя доступные 

виды коммуникации (устную речь, письменную речь, средства АДК); 

• Использует доступные источники и средства для получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 



• Принимает и сохраняет цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач; 

• Осознанно действует на основе разных инструкций для решения практических и 

учебных задач; 

• Осуществляет контроль и оценку, корректирует в связи с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия – комлекс начальных логических операций, 

необходимые для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях; 

• Дифференцированно воспринимает окружающий мир, его пространственно- 

временную организацию; 

• Использует усвоенные логические операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, поступном речевом материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

• Пользуется знаками, символами, предметами-заместителями; 

• Работает с информацией (понимает изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематичное изображение, таблицу, предъявляемое на бумажных и 

электронных носителях); 

• Использует в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные для восприятия, существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУД 

(ТЕХНОЛОГИЯ)»НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В силу особенностей социально-коммуникативного и личностного развития 

обучающихся с РАС и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

достижение личностных результатов не всегда возможно в полном объеме на этапе 

начального обучения в школе, поэтому рекомендуется оценивать индивидуальную динамику 

продвижения обучающегося в данной области.   

При оценивании личностных результатов необходимо обеспечить индивидуализацию 

этапности освоения образовательных результатов в связи с неравномерностью и 

особенностями развития ребенка с РАС. 

В результате изучения предмета «Труд (Технология)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования: 

1. развитие чувства любви к родителям (законным представителям), другим членам 

семьи, к школе, принятие учителя и обучающихся класса, взаимодействие с ними; 

2. развитие мотивации к обучению; 

3. развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела); 



5. владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

6. развитие положительных свойств и качеств личности; 

7. формирование  готовности к вхождению обучающегося в социальную среду. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» 

Требования к предметным результатам освоения учебного плана предмета «Труд 

(технология)» определяются с учетом психофизических и индивидуальных возможностей 

обучающихся с РАС и легко  умственно отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). В зависимости от этих особенностей предметные результаты освоения 

предмета «Труд (технология)» обучающихся с РАС и легкой умственной отсталостью  могут 

относиться к достаточному или минимальному уровню. В некоторых случаях обучающийся с 

РАС и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осваивает весь 

учебный материал по разным предметам на достаточном или минимальном уровне, в других 

случаях оказывается, что занятия, связанные с  технологией, искусством находятся на 

отличном уровне (выше или ниже того, что демонстрирует ребенок в целом). Это определяет 

необходимость проведения диагностики уровня в рамках каждого учебного предмета для 

обеспечения более точного понимания видов и способов помощи, повышения мотивации и 

развития практических и общеинтеллектуальных умений. 

Результаты овладения ФАОП НОО обучающимися с РАС с легкой умственной отсталостью 

выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного 

решения:По способу предъявления в рамках учебного предмета «Труд  (технология)» 

используют преимущественно практические задания, в меньшей степени используются 

устные задания, предполагающий ответ обучающегося на вопросы, позволяющие судить об 

уровне осваиваемых представлений. 

По характеру выполнения в двух дополнительных и  первом  классах, во втором 

классе в основном используются преимущественно репродуктивные и продуктивные задания, 

так как основным является усвоение и верное использование алгоритмов типичных заданий, 

повышение самостоятельности обучающегося с РАС при выполнении таких заданий. По мере 

выхода на уровень свободного использования освоенных умений у детей с достаточным 

уровнем усвоения программы это может соответствовать 3 классу задания в большей степени 

могут носить творческий характер. 

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

полученных результатов, что дает основание оценивать их как "удовлетворительные", 

"хорошие", "очень хорошие" (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные обучающимся, с оценками типа: 

● "удовлетворительно" (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий; 

● "хорошо" - от 51% до 65% заданий. 

● "очень хорошо" (отлично) свыше 65%. 

Предложенный способ оценки не отменяет возможности использования традиционной 

системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 



наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего 

спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую 

деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование 

жизненных компетенций.  

   К концу обучения в первом подготовительном классе обучающиеся с РАС и легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут:  

Пропедевтический период. 

Минимальный уровень: 

1. Иметь представления о профессиях людей, с которыми обучающийся встречается в 

быту (врач, продавец, водитель, учитель, строитель и др.). Знать места работы и 

основную деятельность людей знакомых профессий. 

2. Узнавать инструменты и материалы, их назначение в процессе занятий трудом  

(карандаш, бумага, пластилин, ножницы, иголка) и их назначение. 

3. Использовать  полученные представления в процессе участия в дидактических играх, 

связанных с профессиями людей, материалами и инструментами (парные 

изображения, лото, ассоциации, разрезные картинки и пр.). 

4. Готовить рабочее место, опираясь на пошаговую помощь учителя. 

Достаточный уровень: 

1. Иметь  представления о профессиях людей, с которыми обучающийся встречается в 

быту (врач, воспитатель, учитель, продавец, водитель, строитель, парикмахер, 

уборщица и др.). 

2. Знать места работы и основную деятельность людей разных профессий. 

3. Узнавать инструменты и материалы, их назначение в процессе занятий трудом  

(карандаш, ножницы, иголка, пластилин, бумага и пр.). 

4. Обобщать полученные представления в процессе участия в дидактических играх, 

связанных с профессиями людей, местами их работы, инструментами и материалами 

(парные картинки, лото, разрезные картинки, продолжи ряд, что кому подходит, 

четвертый лишний и пр.). 

5. Готовить рабочее место по инструкциям учителя и визуальным опорам. 

Работа с пластическими материалами 

Минимальный уровень: 

1. Узнавать и показывать пластилин среди других материалов и основные свойства 

пластилина (согревается в руках, сминается, принимает заданную форму, можно 

отломить и приклеить часть к целому). 

2. Находить пластилин определенного цвета по инструкции (красный, синий, желтый, 

зеленый, белый) 

3. Уметь выполнять простые  аппликации, заполняя пластилином контур, размазывая 

пластилин, в том числе при помощи учителя 

4. Отвечать на вопросы учителя с опорой на наглядность, используя речь и указательный 

жест или другие средства коммуникации.  

Достаточный уровень: 



1. Знать названия пластических материалов (пластилин) и основные характеристики 

пластических  материалов (согревается в руках, сминается, принимает заданную 

форму, можно отломить и приклеить часть к целому). 

2. Называть, показывать пластилин основных и дополнительных цветов (красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, черный). 

3. Соотносить цвет пластилина с цветом объекта лепки (огурец зеленый, лимон желтый). 

4. Показывать и называть материалы для работы с пластилином (подкладная доска, 

стеки, салфетка и пр.). 

5. Знать правила и приемы работы с пластилином.  

6. Уметь выполнять простые  аппликации, заполняя пластилином контур, размазывая 

пластилин внутри контура. 

7. Выполнять поделки  из пластилина посредством скатывания жгута (колбаски) и шара 

при лепке предметов вытянутой и округлой формы (огурец, банан, яблоко и пр.).  

8. Отвечать на вопросы о предмете лепки по  вопросам учителя. 

Работа с природными материалами  

Минимальный уровень: 

1. Узнавать некоторые  природные  материалы (листья,  шишки, веточки, каштаны, 

желуди) 

2. Группировать природные материалы по внешнему виду (на 2 группы значительно 

отличающихся по внешнему виду и величине, например, листья березы и листья 

клена, шишки и желуди) 

3. Выполнять упражнения по насыпанию и смешиванию круп (угощение птицам)  

4. Выполнять поделки из природных материалов посредством их фиксации на 

поверхности при помощи пластилина (используя помощь учителя). 

Достаточный уровень: 

1. Знать некоторые  природными материалы (листья, плоды, перья и пр.), места сбора 

природных материалов. 

2. Группировать природные материалы по внешнему виду (листья, шишки, каштаны, 

желуди, веточки, ракушки и пр.). 

3. Выполнять упражнения по насыпанию и смешиванию круп (угощение птицам)  

4. Выполнять поделки из природных материалов посредством их фиксации на 

поверхности при помощи пластилина. 

5. Отвечать на вопросы учителя при анализе объекта работы (что это, где находится/ для 

чего этот объект нужен, какого цвета, какой формы). 

Работа с бумагой и картоном 

Минимальный уровень: 

1. Знать назначение некоторых видов бумаги (для рисования, тетрадная, для салфеток, 

упаковочная),  цвета бумаги (красный, синий, желтый, зеленый, черный). 

2. Определять свойства бумаги в процессе демонстрации учителем (мнется, рвется, 

складывается, приклеивается при помощи клея и пр.).  

3. Выполнять поделки из бумаги  без использования ножниц (сминая и отрывая часть от 



листа). 

4. Ориентироваться на листе бумаги (середина, углы листа).  

5. Сгибать бумаги по прямым линиям при помощи учителя 

6. Изготавливать аппликаций из цветной бумаги (2-3 элемента) с разными способами 

фиксации на поверхности.  

7. Анализировать образец, отвечая на вопросы учителя   или показывая объект, его цвет, 

форму величину, назначение 

Достаточный уровень: 

1. Знать назначение бумаги (для рисования, тетрадная, книжная, туалетная, 

упаковочная),  цвета бумаги.  

2. Выполнять коллекцию бумаги по цвету и назначению.  

3. Знать свойства бумаги (мнется, рвется, складывается, приклеивается при помощи клея 

и пр.).  

4. Выполнять поделки из бумаги  без использования ножниц (сминая бумагу, отрывая 

часть от листа) 

5. Ориентироваться на листе бумаги (середина листа, углы, верх и низ листа). Сгибать 

бумаги по прямым и диагональным линиям, фиксирование сгибов при помощи 

гладилки или линейки.  

6. Изготавливать аппликации из цветной бумаги (2-3 элемента) с разными способами 

фиксации на поверхности (подвижные аппликации, например, элементы на магнитной 

основе, на липучках и пр.; фиксация при помощи клея) 

7. Знать правила безопасности при работе с ножницами.  

8. Разрезать полоски бумаги шириной 1 см при помощи ножниц по подражанию, по 

прямой линии. Использовать отрезанных частей полоски в аппликациях. 

9. Анализировать образец, отвечая на вопросы учителя о назначении, цвете, форме 

объекта, способе фиксации элементов аппликации к поверхности с опорой на вопросы 

учителя и наглядность. 

Работа с нитками и тканью 

Минимальный уровень: 

1. Знать и уметь показать нитки, веревочку, шнурок 

2. Нанизывать бусины с крупным отверстием на шнурок 

3. Отрезать веревку от бабины, клубка 

4. При помощи педагога завязывать узел 

5. Выполнять простые поделки из нитей и других материалов (гусеница) 

6. Анализировать образец, отвечая на вопросы учителя о назначении, форме, цвете. 

Достаточный уровень: 

1. Знать назначение ниток, веревочек, шнурка, тесьмы, ткани. 

2. Надевать бусины с широким диаметром отверстия на  веревочку.  

3. Сматывать  веревочки на бабину, отрезать веревочку ножницами.  Завязывать узел на 

шнурке.  

4. Связывать два шнурка.  



5. Переплетение веревочек (косичка).  

6. Изготовление игрушек из тесьмы, веревочек, нитей и других материалов (гусеница и 

пр.) 

7. Анализировать образец, отвечая на вопросы учителя о назначении, цвете, форме 

объекта. 

8. Планировать деятельность на шаг вперед с опорой на инструкцию и показ действия 

учителем (сделали…,что будем делать дальше?). 

 

К концу обучения во втором дополнительном классе обучающиеся с РАС и легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут: 

Пропедевтический период  

Минимальный  уровень: 

1. Расширять представления о профессиях людей (продавец, кассир, учитель, водитель, 

парикмахер, врач, уборщица и др.). Места работы людей. Инструменты людей разных 

профессий. 

2. Систематизировать представления  о цветах, формах, величинах. Определение цвета и 

формы предметов на изображениях. 

3.  Выполнять сериацию предметов и изображений по величине (большой, средний, 

маленький). 

4. Играть в дидактические игры (подбери пару, что лишнее, что сначала, что потом, что 

нам понадобится).  

5. Подготавливать рабочее  место к занятию по инструкциям учителя и образцу 

Достаточный уровень: 

1. Расширять представления о профессиях людей (работники магазина, школы, 

транспорта, парикмахер, врач, уборщица, дворник, полицейский и др.). Места работы 

людей. Инструменты людей разных профессий. 

2. Систематизировать представления  о цветах, формах, величинах. Определение цвета и 

формы предметов в быту. Сериация предметов и изображений по величине (большой, 

средний, маленький). 

3. Играть в дидактические игры (подбери пару, что лишнее, что сначала, что потом, что 

нам понадобится).  

4. Повторять названия и назначение материалов и инструментов, использованных  на 

уроках. 

5. Подготовка рабочего места к занятию по образцу и организующей помощи учителя. 

Работа с пластическими материалами 

Минимальный уровень: 

1. Знать некоторые виды пластических материалов, узнавать их среди других материалов 

2. Знать некоторые свойства пластических материалов. 

3. С опорой на наглядность (визуальный план) определять инструменты для работы с 

пластилином 

4. Соблюдать правила работы с пластилином 



5. Использовать приемы работы с пластическими материалами: разминание, 

расплющивание, отщипывание, раскатывание жгута (колбаски), шара, соединение 

деталей, разрезание жгута (колбаски) при помощи стеки. 

6. Выполнять аппликации, заполняя пластилином контур 

7. Лепить предметы округлой и вытянутой формы 

Достаточный уровень: 

1. Узнавать пластические материалы среди других (пластилин и глина), называть их. 

2. Знать  свойства пластилина (согревается в руках, сминается, принимает заданную 

форму, можно отломить и приклеить часть к целому).   

3. Определять инструменты для работы с пластилином (доска, стека, салфетка и пр.).  

4. Знать правила работы с пластилином, глиной и инструментами.  

5. Использовать приемы работы с пластилином: разминание, расплющивание, 

отщипывание, раскатывание жгута (колбаски), шара, соединение деталей из 

пластилина, разрезание жгута (колбаски) при помощи стеки, соединение деталей 

приемом примазывания. 

6. Лепить объемные поделки вытянутой и округлой формы, выполнять поделку из 

нескольких элементов (яблоко на тарелке, снеговик).  

7. Выполнять аппликации, заполняя пластилином нескольких цветов контур на картоне. 

8. Узнавать глину среди других материалов. 

9. Узнавать и называть некоторые изделия  из глины (посуда, народные игрушки).  

10. Знать отдельные приемы работы с глиной  (разминание, раскатывание, отщипывыние, 

сминание, вырезание из пласта глины элементов при помощи  трафарета, стеки, 

формочек).  

11. Раскрашивать высохшие (обожженные) поделки  из глины.  

Работа с природными материалами 

Минимальный уровень: 

1. Узнавать и называть/показывать некоторые природные материалы, определять по 

фото, откуда берутся природные материалы.  

2. Собирать нужные природные материалы при экскурсии на пришкольный участок.  

3. Показывать/называть  целые и поврежденные листья, желуди, шишки.  

4. Делать выбор засушенных листьев для аппликаций (цветок, бабочка). Выполнять 

поделки из природных материалов посредством фиксации на пласте пластилина 

(гусеница, елочка из шишки и пр.) в том числе при помощи учителя 

5. Выполнять аппликации при помощи фиксации природных материалов (крупы, плодов 

и пр.) на поверхности при помощи пластилина. 

6. Анализировать образец, выбирать необходимые материалы и инструменты для 

предстоящей работы с опорой на изображение нужных предметов и материалов 

(выбор из двух вариантов). 

7. Отвечать на вопросы учителя об объекте (его назначении, материале, цвете). 

Достаточный уровень: 

1. Узнавать и называть некоторые природные материалы, называть, откуда берутся 



природные материалы.  

2. Собирать нужные природные материалы при экскурсии на пришкольный участок, 

группировать их по внешнему виду. Показывать/называть  целые и поврежденные 

листья, желуди, шишки.  

3. Делать выбор засушенных листьев для аппликаций (цветок, бабочка). Выполнять 

поделки из природных материалов посредством фиксации на пласте пластилина 

(гусеница, елочка из шишки и пр.).  

4. Выполнять аппликации при помощи фиксации природных материалов (крупы, плодов 

и пр.) на поверхности при помощи пластилина. 

5. Анализировать образец, выбирать необходимые материалы и инструменты для 

предстоящей работы с опорой на изображение нужных предметов и материалов 

6. Отвечать на вопросы учителя об объекте, о последовательности его выполнения с 

опорой на элемент предметной или графической технологической карты. 

Работа с бумагой и картоном 

Минимальный уровень: 

1. Закреплять представления о назначении, свойствах и видах бумаги.  

2. Узнавать и называть цвета бумаги.  

3. Ориентироваться на листе бумаги (середина, края, верхняя часть, нижняя часть листа).  

4. Сгибать бумагу по прямым и диагональным линиям  

5. Уметь находить картон среди других материалов, иметь представление о назначении 

картона. Узнавать и называть некоторые изделия из картона.  

6. Выполнять аппликации из цветной бумаги и картона (3элемента) и фиксация их на 

поверхности при помощи клея.  

7. Соблюдать Правила безопасности при работе с ножницами.  

8. Разрезать листа бумаги 2-4 см по проведенной линии  

9. Иметь представление об узоре.  Украшения узором поделок из бумаги. Изготавливать 

счетный и игровой  материал из картона и бумаги. 

Достаточный уровень: 

1. Закреплять представления о назначении, свойствах и видах бумаги.  

2. Узнавать и называть цвета бумаги.  

3. Ориентироваться на листе бумаги (середина, края, верхняя часть, нижняя часть листа).  

4. Сгибать бумагу по прямым и диагональным линиям, фиксирование сгибов при 

помощи гладилки или линейки.  

5. Уметь находить картон среди других материалов.   

6. Иметь представление о некоторых видах картона (упаковка разных товаров, материал 

для поделок и пр.) и назначении картона. Узнавать и называть некоторые изделия из 

картона.  

7. Выполнять аппликации из цветной бумаги и картона (3-4 элемента) и фиксация их на 

поверхности при помощи клея. Изготовление поделок, используемых в жизни 

(самолетик, блокнот, открытки, гирлянда флажки)  

8. Знать и соблюдать правила безопасности при работе с ножницами.  



9. Разрезать листа бумаги 2-4 см по проведенной линии, по линии сгиба, отрезание углов 

у квадрата.  

10. Иметь представление об узоре как способе украшения изделия.  Геометрические 

фигуры и их использование в украшении изделий из картона и бумаги. Украшения 

узором поделок из бумаги (платье для бумажной куклы, коврик для домика, носки или 

перчатки). Изготавливать счетный и игровой  материал из картона и бумаги. 

Работа с нитками и тканью  

Минимальный уровень 

1. Узнавать среди предметов, выбирать по инструкции нитки, шнурок, ленту. Узнавать 

ткань, как материал,  из которого сделаны предметы окружающего мира (одежда, 

предметы быта и пр.) 

2. Составлять при помощи учителя коллекцию тканей. 

3. Узнавать и называть/показывать некоторые инструменты, используемые при работе с 

нитками и тканью (игла, ножницы).  

4. Соблюдать правила безопасности при работе с нитками, тканью.  

5. Нанизывать бусины на  веревочку.  

6. Сматывать нити в клубок.   

7. Завязывать узлы, связывать нити между собой 

8. Выполнять шнуровку при помощи веревочки, шнурка и картона с отверстиями.  

9. Изготавливать украшения и игрушки из нитей, веревочек, тесьмы (браслет, подвеска и 

пр.). 

10. Завязывать узел  при завершении работы. Отрезать лишнюю часть нити, тесьмы. 

Достаточный уровень: 

1. Знать назначение  и особенности использования в быту ниток, шнурка, веревочек,  

ленты.  

2. Узнавать ткань, как материал, из которого сделаны предметы окружающего мира 

(одежда, предметы быта и пр.) 

3. Составлять при помощи учителя коллекцию тканей. 

4. Узнавать и называть некоторые инструменты, используемые при работе с нитками и 

тканью (игла, спицы, крючок, ножницы). Называть некоторые изделия, выполненные 

из нитей (вязаные предметы одежды, игрушки, украшения) на реальных предметах и 

фотографиях. Соблюдать правила безопасности при работе с нитками, тканью. 

5. Нанизывать бусины на  шнурок.нить.  

6. Сматывать нити в клубок.   

7. Завязывать узлы, связывать нити между собой 

8. Выполнять шнуровку при помощи веревочки, шнурка, ленты или тесьму и картона с 

отверстиями.  

9. Изготавливать украшения и игрушки из нитей, веревочек, тесьмы (браслет, подвеска и 

пр.). Завязывать узел  при завершении работы. Отрезать  нить нужной длины (по 

маркеру, показу). 

К концу обучения в первом классе обучающиеся с РАС и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будут: 



Пропедевтический период. 

Минимальный уровень: 

1. Иметь представления о профессиях людей, инструментах и материалов работе людей 

разных профессий. 

2. Узнавать, называть и понимать назначение некоторых материалов  и инструментов, 

используемых на уроках труда.  

3. Знать правила поведения на уроке.  

4. Знать  и выполнять правила использования материалов и инструментов, знакомых в 

процессе обучения и использования в быту. 

5. При помощи педагога ориентироваться в правилах поведения на уроке (можно/нельзя) 

6. Использовать   визуальный  план-опору для подготовки к уроку при организующей 

помощи педагога. 

7. Выполнять упражнения на правильное размещение предметов на рабочем месте с 

опорой на предметный или графический план 

Достаточный уровень: 

1. Иметь систематизированные представления о профессиях людей, инструментах и 

материалах в работе людей разных профессий. 

2. Узнавать, называть и понимать назначение  материалов  и инструментов, 

используемых на уроках труда.  

3. Знать правила поведения на уроке.  

4. Знать  и выполнять правила использования материалов и инструментов, знакомых в 

процессе обучения и использования в быту. 

5. Совместно  с педагогом составлять правила поведения на уроке. 

6. Составлять  визуальный  план-опору для подготовки к уроку. 

7. Выполнять упражнения на правильное размещение предметов на рабочем месте с 

опорой на предметный или графический план. 

8. Играть в дидактические игры (профессии людей, материалы, инструменты). 

Работа с пластическими материалами 

Минимальный  уровень: 

1. Знать назначение, свойства пластилина  

2. Знать и использовать правила подготовки рабочего места при работе с  пластилином 

(по образцу и визуальному плану и инструкции учителя) 

3. Знать и использовать  инструменты, материалы для работы с пластилином (дощечка, 

стека, салфетка, кисть и пр.).  

4. Применять приемы работы с пластилином при изготовлении объемных и плоскостных 

поделок: разминание, расплющивание, отщипывание, раскатывание жгута (колбаски), 

шара, соединение деталей пластилина, разрезание жгута (колбаски) при помощи 

стеки.  

5. Изготавливать плоскостные и объемные  поделки из пластилина по образцу. 

6. Узнавать среди других материалов  и называть глину, инструменты для работы с 



глиной.  

7. Узнавать и называть некоторые часто используемые изделия из глины в окружающем 

мире.  

8. Использовать  некоторые из приемов работы с глиной  (разминание, раскатывание, 

отщипывыние, сминание, вырезание из пласта глины элементов при помощи  

трафарета, стеки, формочек) при изготовлении объемных и плоскостных работ. 

9. Изготавливать из глины простых поделок округлой или вытянутой формы, узоры на 

пласте глины при помощи пальцев, стеки, штампов. Раскрашивать высохшие  

(обожженных) поделки из глины.  

10. Анализировать образец, подготавливать материалы и инструменты для работы по 

визуальному плану и инструкции учителя.  

11. Определять следующий шаг выполнения работы по графической инструкционной 

карте при организующей помощи учителя 

12. Оценивать результат путем сравнения с образцом по вопросам учителя. 

Достаточный уровень: 

1. Знать назначение, свойства пластилина.  

2. Знать и использовать правила подготовки рабочего места при работе с  пластилином 

(по образцу и визуальному плану). 

3. Знать,  правильно использовать  материалы для работы с пластилином (доска, стеки, 

салфетка и пр.).  

4. Применять приемы работы с пластилином при изготовлении объемных и плоскостных 

поделок: разминание, расплющивание, отщипывание, раскатывание жгута (колбаски), 

шара, соединение деталей пластилина, разрезание жгута (колбаски) при помощи 

стеки.  

5. Изготавливать плоскостные и объемные  поделки из пластилина по образцу, лепка 

предметов с натуры. 

6. Узнавать среди других материалов  и называть глину. 

7. Узнавать и называть инструменты и материалы для работы с глиной. Называть цвета и 

свойства глины. 

8. Узнавать и называть часто используемые изделия из глины в окружающем мире.  

9. Использовать приемы работы с глиной  (разминание, раскатывание, отщипывыние, 

сминание, вырезание из пласта глины элементов при помощи  трафарета, стеки, 

формочек) при изготовлении объемных и плоскостных работ. 

10. Изготавливать из глины простых поделки округлой или вытянутой формы, узоры на 

пласте глины при помощи пальцев, стеки, штампов. Раскрашивать высохшие  

(обожженных) поделок из глины.  

11. Анализировать образец, подготавливать материалы и инструменты для работы по 

визуальному плану. Определять последовательность выполнения работы по 

графической инструкционной карте при организующей помощи учителя. 

12. Оценивать результат работы путем сравнения с образцом.   

 

Работа с природными материалами 



Минимальный уровень: 

1. Узнавать  природные  материалы.  

2. Группировать природные  материалы по одному из критериев: внешнему виду, цвету, 

форме, величине.  

3. Находить похожие материалы по цвету, форме, величине.  

4. Сравнивать природные материалы, находить отличия 

5. Узнавать изображения поделок из природного материала. 

6. Определять знакомые природные материалы, которые были использованы при  

изготовлении поделки.  

7. Выполнять аппликации плоскостные (листья, веточки, крупы, перья) и объемные.  

8. Анализировать  поделку, выбирать материалы (нужная группа, количество) для 

изготовления простой поделки при помощи учителя 

9. Определять последовательность выполнения поделки с опорой на вопросы учителя и 

графический план.  

Достаточный уровень: 

1. Узнавать и знать названия природных материалов, среду их сбора. Группировать 

природные  материалы по внешнему виду, цвету, форме, величине. Находить похожие 

материалы по цвету, форме, величине. Находить непохожие материалы по форме, 

величине, цвету 

2. Узнавать и называть изображения поделок из природного материала. Определять 

знакомые природные материалы, которые были использованы при  изготовлении 

поделки.  

3. Выполнять аппликации плоскостные (листья, веточки, крупы, перья) и объемные.  

4. Анализировать  поделку, выбирать материалы (нужная группа, количество) для 

изготовления простой поделки. 

5. Определять последовательность выполнения поделки с опорой на графический план и 

вопросы учителя.  

Работа с бумагой и картоном 

Минимальный уровень: 

1. Знать некоторые виды бумаги, картон, знать их основные свойства, назначение бумаги 

и картона.  

2. Узнавать в быту и на изображениях изделия из бумаги и картона. 

3. Определять цвет бумаги, выбирать бумагу нужного цвета для выполнения аппликации 

предмета, имеющего определенный цвет (солнце, туча, трава, яблоко, цыпленок и пр.). 

4. Ориентироваться на листе (середина, края, верхняя часть, нижняя часть листа).  

5. Сгибать бумагу по прямым и диагональным линиям  

6. Изготавливать аппликации из цветной бумаги и картона и фиксировать детали на 

поверхности листа при помощи клея.  

7. Изготавливать поделки, используемые в жизни и в игре (кораблик, счетный материал, 

конверт, закладка, блокнот или книжечка). 

8. Знать и соблюдать правила безопасности при работе с ножницами. 



9. Разрезать лист  бумаги по проведенной линии, по линии сгиба.  

10. Составлять узор, орнамент по образцу. 

11. Склеивать элементы из бумаги при изготовлении поделки (гирлянда цепочка, елочная 

игрушка). 

12. Анализировать образец, определять необходимые материалы и инструменты по 

визуальному плану. 

13. Рассказывать о предстоящей деятельности с опорой на графическую инструкционную 

карту и вопросы учителя. 

14. Рассказывать о выполнении работы по вопросам учителя и инструкционную карту. 

Достаточный уровень: 

1. Знать и называть/показывать виды бумаги, картона, их основные свойства, 

назначение бумаги. Узнавать и называть в быту и на изображениях изделия из бумаги 

и картона. 

2. Определять и называть цвет бумаги, выбирать бумагу нужного цвета для выполнения 

аппликации предмета, имеющего определенный цвет (солнце, туча, трава, яблоко, 

цыпленок и пр.). 

3. Ориентироваться на листе (середина, края, верхняя часть, нижняя часть листа, правая 

и левая половины листа).  

4. Сгибать бумагу по прямым и диагональным линиям, фиксировать сгибы  при помощи 

гладилки или линейки.  

5. Изготавливать аппликации из цветной бумаги и картона (3-4 элемента) и фиксировать 

детали на поверхности листа при помощи клея.  

6. Изготавливать поделки, используемые в жизни и в игре (кораблик, счетный материал, 

конверт, закладка, блокнот или книжечка). 

7. Знать и соблюдать правила безопасности при работе с ножницами. 

8. Разрезать лист  бумаги по проведенной линии, по линии сгиба, отрезание углов у 

квадрата.  

9. Составлять узор.  

10. Понимать орнамент как чередование элементов для украшения. 

11. Составлять орнамент посредством чередования геометрических фигур (украшение 

орнаментом чередование 1/1 прямоугольника - закладка, шарф для куклы, квадрата).  

12. Склеивать элементы из бумаги при изготовлении поделки (гирлянда цепочка, елочная 

игрушка). 

13. Анализировать образец, определять необходимые материалы и инструменты 

14. Рассказывать о предстоящей деятельности с опорой на графическую инструкционную 

карту 

15. Рассказывать о выполнении работы по вопросам учителя и инструкционную карту. 

Работа с нитками и тканью 

Минимальный уровень: 

1. Составлять коллекции нитей и  тканей при помощи учителя, находить одинаковые 

куски ткани по узору, фактуре. 



2. Знать инструменты, используемые при работе с нитками и тканью.  

3. Соблюдать правила безопасности при работе с  иглой, нитками, тканью. Выполнять 

простые изделия из нитей и ткани (предметы одежды, игрушки, украшения). 

4. Сматывать нити на бабину.   

5. Завязывать узлы.   

6. Выполнять простую  шнуровку при помощи веревочки, шнурка, ленты и картона с 

отверстиями, типы шнуровок.  

7. Анализировать образец, определять необходимые материалы и инструменты по 

визуальному плану  и помощи учителя. 

8. Рассказывать о предстоящей деятельности с опорой на вопросы учителя. 

Достаточный уровень: 

1. Составлять коллекции нитей и  тканей. 

2. Знать инструменты, используемые при работе с нитками и тканью.  

3. Соблюдать правила безопасности при работе с  иглой, нитками, тканью.  

4. Выполнять изделия из нитей и ткани (предметы одежды, игрушки, украшения). 

5. Сматывать нити в клубок.   

6. Завязывать узлы.   

7. Распутывать и переплетать нити.   

8. Изготавливать украшения и игрушки из нитей, веревочек, лент, тесьмы (браслет, 

подвеска и пр.).  

9. Выполнять шнуровку при помощи веревочки, шнурка, ленты и картона с отверстиями, 

типы шнуровок.  

10. Анализировать образец, определять необходимые материалы и инструменты по 

визуальному плану. 

11. Рассказывать о предстоящей деятельности с опорой на графическую инструкционную 

карту и вопросы учителя 

12. Рассказывать о выполнении работы по вопросам учителя и с опорой инструкционную 

карту. 

К концу обучения во втором классе обучающиеся с РАС и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будут:  

Работа с пластическими материалами 

Минимальный уровень: 

1. Узнавать и называть глину, пластилин, находить их среди других материалов. 

2. Узнавать предметы из глины в быту и на изображениях. 

3. Соблюдать правила при работе с пластическими материалами и инструментами. 

4. Лепить из пластилина и глины объемных геометрических фигур (шар, куб, брусок) и 

использовать их в поделках.   

5. Обрабатывать поверхность изделия при помощи стеки, губки.  

6. Лепить из пластилина и глины предметов окружающего мира (забор, мостик, чашка, 

блюдце и пр.) и предметов для игры (овощи и фрукты, продукты). Выполнять изделия 



по образцу, с натуры 

7. Украшать геометрическим и растительным орнаментом плоскостные  поделки  из 

глины, пластилина. 

8. Анализировать образец, определять необходимые материалы и инструменты по 

технологической карте 

9. Рассказывать о предстоящей деятельности с опорой на графическую инструкционную 

карту и вопросы учителя. 

Достаточный уровень: 

1. Узнавать и называть глину и знать про ее использование в быту (изготовление посуды, 

строительных материалов - кирпичи). 

2. Узнавать предметы из глины в быту и на изображениях, знать их назначение. 

3. Соблюдать правила при работе с пластическими материалами и инструментами. 

4. Лепить из пластилина и глины объемные геометрические фигуры (шар, куб, брусок) и 

использовать их в поделках.   

5. Обрабатывать поверхность изделия при помощи стеки, губки.  

6. Лепить из пластилина и глины предметов окружающего мира (забор, мостик, чашка, 

блюдце и пр.) и предметов для игры (овощи и фрукты, продукты). Изготавливать 

поделки из нескольких деталей, использовать  разные способы скрепления деталей в 

лепке. Выполнять изделия по образцу, с натуры, по представлению. 

7. Украшать геометрическим и растительным орнаментом плоскостные  поделки, делать 

выбор способа украшения из двух. 

8. Анализировать образец, определять необходимые материалы и инструменты по 

технологической карте. 

9. Рассказывать о предстоящей деятельности с опорой на графическую инструкционную 

карту и вопросы учителя. 

10. Рассказывать о выполнении работы по инструкционной  карте. 

11. Оценивать качество выполнения изделия при сравнении его с образцом. 

Работа с природными материалами 

Минимальный уровень: 

1. Выделять  признаки качественного и некачественного природного материала (целые 

листья, без повреждений и черных пятен, не мокрые).  

2. Знать некоторые способы подготовки природного материала к использованию в 

занятиях.  

3. Знать  правила поведения на экскурсии для сбора природных материалов. 

4. Выполнять игрушки и поделки из природных материалов (скрепление элементов при 

помощи пластилина, клея и пр.).  

5. Анализировать образец, определять необходимые материалы и инструменты при 

помощи образца и визуального плана. 

6. Называть/показывать последовательность практической работы по графической 

инструкционной  карте, отвечая на вопросы учителя. 

7. Рассказывать о выполнении работы по инструкционной  карте. 



8. Оценивать качество выполнения изделия при сравнении его с образцом при помощи 

учителя. 

Достаточный уровень: 

1. Выделять  признаки качественного и некачественного природного материала (целые 

листья, без повреждений и черных пятен, не мокрые).  

2. Знать некоторые способы подготовки природного материала к использованию в 

занятиях.  

3. Знать и соблюдать правила поведения на экскурсии для сбора природных материалов. 

4. Бережно относиться к растениям.  

5. Выполнять игрушки и поделки из природных материалов (скрепление элементов при 

помощи пластилина, клея и пр.)  

6. Выполнять многодетальные поделки (собака, поросенок, птица, рыбка, кораблик с 

парусом и пр.) 

7. Выполнять  панно из природных материалов. 

8. Анализировать образец, определять необходимые материалы и инструменты по 

технологической карте. 

9. Рассказывать о предстоящей деятельности с опорой на графическую инструкционную 

карту и вопросы учителя. 

10. Рассказывать о выполнении работы по инструкционной  карте. 

11. Оценивать качество выполнения изделия при сравнении его с образцом. 

Работа с бумагой и картоном 

Минимальный уровень: 

1. Определять виды и назначение бумаги (газетная, книжная, писчая, бумага для 

салфеток, туалетная, упаковочная, подарочная, обойная, акварельная и пр.). 

2. Использовать трафареты и шаблоны при  работе с бумагой и картоном. Понимать 

необходимость беречь и рационально использовать материалы (бумага, картон и пр.). 

3. Выполнять аппликацию сезонные изменения в природе (в течение учебного года, 

деревья в 4 сезонах: осень, зима, весна и лето). 

4. Изготавливать открытки к праздникам по образцу, по представлению.  

5. Изготавливать фигуры из бумаги путем складывания по размеченным линиям.  

6. Разрезать бумагу и тонкий картон по прямым, диагональным линиям. 

7. При помощи учителя применять симметричное вырезание на сложенном пополам 

листе бумаги.  

8. Анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по 

визуальному плану и вопросам учителя. 

9. Выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя 

элементы предметно-операционной инструкционной карты, выбирая следующий шаг 

при планировании практической работы на знакомом материале. 

10. Анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом с организующей 

помощью учителя. 

Достаточный уровень: 



1. Систематизировать представления о видах и назначении бумаги (газетная, книжная, 

писчая, бумага для салфеток, туалетная, упаковочная, подарочная, обойная, 

акварельная и пр.). 

2. Использовать трафареты и шаблоны при  работе с бумагой и картоном. Понимать 

необходимость беречь и рациональное использовать материалы (бумага, картон и пр.) 

3. Изготавливать рамки для фото из картона и украшения узором или орнаментом.  

4. Выполнять аппликацию сезонные изменения в природе (в течение учебного года, 

деревья в 4 сезонах: осень, зима, весна и лето). 

5. Изготавливать открытки к праздникам по образцу, по представлению.  

6. Изготавливать фигуры из бумаги путем складывания по размеченным линиям.  

7. Размечать геометрические фигуры для составления орнаментов. 

8. Разрезать бумагу и тонкий картон по прямым, диагональным линиям. 

9. Применять симметричное вырезание на сложенном пополам листе бумаги.  

10. Делать объемные фигуры из конусов, кругов (новогодние игрушки, цветы и пр.). 

11. Анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по 

технологической карте. 

12. Выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя 

элементы предметно-операционной инструкционной карты. 

13. Рассказывать о последовательности выполнения работы . 

14. Анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом с организующей 

помощью учителя. 

Работа с нитями и тканью 

 Минимальный уровень: 

1. Знать назначение и  некоторые виды работ с нитями и тканью.  

2. Изготавливать  поделки из ниток (ягоды, кисточка). 

3. Изготавливать закладки и салфетки из канвы, обработка краев изделия (бахрома).  

4. Резать ткань ножницами по намеченной линии на ткани. 

5. Знать, для чего нужны пуговицы. Составлять коллекцию пуговиц. 

6. Сравнивать пуговицы между собой (сходства и отличия).  

7. Прикреплять крупные пуговицы к картону при помощи шнурка. 

8. Завязывать узлы.  

9. Выполнять шнуровку  по проколам к полосе картона. 

10. Называть инструменты для шитья. 

11. Знать правила работы с иглой.  

12. Анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по 

визуальному плану и вопросам учителя. 

13. Выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя 

элементы предметно-операционной инструкционной карты, выбирая следующий шаг 

при планировании практической работы на знакомом материале и вопросам учителя. 

Достаточный уровень: 



1. Знать назначение и виды работ с нитями и тканью (вязание, вышивание, плетение). 

2. Изготавливать  поделки из ниток (ягоды, кисточка). 

3. Изготавливать закладки и салфетки из канвы, обработка краев изделия (бахрома).  

4. Резать ткань ножницами по намеченной линии (небольшие квадраты примерно 5 на 5 

см).  

5. Знать, для чего нужны пуговицы. Составлять коллекцию пуговиц. 

6. Сравнивать пуговицы между собой (сходства и отличия).  

7. Прикреплять крупные пуговицы к картону при помощи шнурка. 

8. Завязывать узлы.  

9. Выполнять шнуровку  по проколам к полосе картона (крест). 

10. Завязывать бант.  

11. Называть инструменты для шитья. 

12. Знать и применять правила работы с иглой.  

13. Пришивать пуговицы с двумя прорезными отверстиями. 

14. Анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по 

визуальному плану. 

15. Выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя 

элементы предметно-операционной инструкционной карты, выбирая следующий шаг 

при планировании практической работы на знакомом материале. 

16. Анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом с организующей 

помощью учителя. 

К концу обучения в третьем классе обучающиеся с РАС и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будут : 

Работа с природными материалами 

Минимальный уровень: 

1. Знать названия природных материалов 

2. Знать правила хранения природных материалов. 

3. Выполнять коллективные аппликации из природного материала (зимний лес). 

4. Выполнять панно из природных материалов по представлению.  

5. Составлять сезонных букетов из засушенных трав, цветов, веток по образцу, 

представлению и воображению. 

6. Анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по 

визуальному плану.  

7. Выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя 

элементы предметно-операционной инструкционной карты и вопросам учителя. 

8. Анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое 

отношение к результату. 

Достаточный уровень: 

1. Знать названия, места сбора природных материалов. 



2. Знать правила сбора природных материалов и правила поведения на природе 

3. Выполнять коллективные аппликации из природного материала (зимний лес). 

4. Выполнять многодетальные поделки (птица,  рыба из пластилина и тростниковой 

травы).  

5. Делать панно из природных материалов по представлению и воображению.  

6. Составлять сезонные букеты из засушенных трав, цветов, веток по образцу, 

представлению и воображению. 

7. Ламинировать страницы гербария, панно, открыток с использованием природных 

материалов. 

8. Анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по 

визуальному плану.  

9. Выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя 

элементы предметно-операционной инструкционной карты, при планировании 

практической работы на знакомом материале. 

10. Находить ошибку в элементах инструкционной карты (элемент из другой карты). 

11. Анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое 

отношение к результату. 

Работа с бумагой и картоном 

Минимальный уровень 

1. Знать и правильно использовать материалы и инструменты. Изготавливать 

аппликации  из обрывной бумаги (птица, медведь, елка).  

2. Изготавливать бумажные гирлянды, фонарики, карнавальные маски и головные уборы 

из бумаги и картона по образцу. 

3. Изготавливать поля и фигурки для настольной игры.  

4. Анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по 

визуальному плану и вопросам учителя.  

5. Выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя 

элементы предметно-операционной инструкционной карты, при планировании 

практической работы на знакомом материале. 

6. Находить ошибку в  последовательности элементов инструкционной карты 

(использовать элемент, из другой карты значительно отличающийся от остальных 

элементов). 

7. Анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое 

отношение к результату. 

Достаточный уровень: 

1. Знать и правильно использовать материалы и инструменты. Изготавливать 

аппликации  из обрывной бумаги (птица, медведь, елка). Проводить разметку листа 

бумаги, картона при помощи линейки. Выполнять окантовку полосами цветной 

бумаги картины, поля для настольной игры.  

2. Изготавливать бумажные гирлянды, фонарики, карнавальные маски и головные уборы 

из бумаги и картона по образцу, представлению, воображению. 

3. Изготавливать поля и фигурки для настольной игры.  



4. Изготавливать коробки с фиксацией  при помощи клапанов, при помощи склеивания 

встык. 

5. Анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по 

визуальному плану  

6. Выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя 

элементы предметно-операционной инструкционной карты 

7. Находить ошибку в элементах инструкционной карты (элемент из другой карты) 

8. Анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое 

отношение к результату 

Работа с нитками и тканью 

Минимальный уровень: 

1. Знать материалы и инструменты, применяемые при шитье, вязании. 

2. Знать и применять правила безопасности при шитье.  

3. Знать алгоритм пришивания пуговицы. 

4. Иметь представление о стежках (прямой стежок, косой стежок). 

5. Выполнять стежки на картоне (по проколам). 

6. Анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по 

визуальному плану.  

7. Выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя 

элементы предметно-операционной инструкционной карты.  

8. Анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое 

отношение к результату. 

Достаточный уровень: 

1. Знать материалы и инструменты, способы выполнения изделий из ниток и ткани 

(вязание, вышивание, шитье, плетение). 

2. Знать и применять правила безопасности при шитье.  

3. Знать и правильно воспроизводить алгоритм пришивания пуговицы. 

4. Пришивать пуговицы в нужное место изделия, застегивать и расстегивать пуговицы. 

5. Иметь представление о стежках (прямой стежок, косой стежок). 

6. Выполнять стежки на картоне (по проколам) и на ткани (прямого стежка, косого 

стежка).  

7. Сшивать две детали при помощи прямого стежка (прихватка). Вышивать закладку при 

помощи косого стежка. 

8. Анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по 

визуальному плану.  

9. Выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя 

элементы предметно-операционной инструкционной карты. 

10. Находить ошибку в последовательности элементов инструкционной карты (элемент из 

другой карты, элемент этой  же инструкционной карты, помещенный не на свое 

место). 

11. Анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое 



отношение к результату. 

 

Работа с проволокой и металлом 

Минимальный уровень: 

1. Иметь представление о том, что такое  проволока,  виды проволоки и ее 

использование в быту.  

2. Знать инструменты для работы с проволокой. 

3. Изготавливать из проволоки поделки скручивая проволоку. 

4. Знать и называть металлические предметы в быту. 

5. Знать некоторые инструменты и материалы при работе с металлом. 

6. Скручивать две  планки  гайкой при помощи отвертки.  

7. Иметь представление о том, что такое металлоконструктор. 

8. Знать инструменты для работы с металлоконструктором.  

9. Скручивать две, три планки из металлоконструктора, используя отвертку по образцу. 

10. Анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по 

визуальному плану. 

11. Выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя 

элементы предметно-операционной инструкционной карты. 

12. Анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое 

отношение к результату. 

Достаточный уровень: 

1. Иметь представление о том, что такое  проволока,  виды проволоки и ее 

использование в быту.  

2. Знать инструменты для работы с проволокой, способы действия. 

3. Подготавливать рабочее место и соблюдать правила безопасности при работе с 

проволокой, пассатижами.   

4. Знать и называть металлические предметы в быту, рассказывать о назначении 

некоторых из них. 

5. Знать виды материалов (проволока, фольга, металлические детали, 

металлоконструктор) и инструменты при работе с ними. 

6. Скручивать две  планки  гайкой при помощи отвертки.  

7. Изготавливать из проволоки поделки (паук, цветок).  

8. Изготавливать из проволоки буквы  (О, С, Л, П).  

9. Иметь представление о том, что такое металлоконструктор. 

10. Знать инструменты для работы с металлоконструктором.  

11. Знать и соблюдать технику безопасности при работе с отверткой. Выполнять  из 

металлоконструктора поделки- геометрические фигуры (квадрат, прямоугольник, 

треугольник). 

12. Анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по 

визуальному плану. 



13. Выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя 

элементы предметно-операционной инструкционной карты. 

14. Находить ошибку в элементах инструкционной карты (элемент из другой карты). 

15. Анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое 

отношение к результату. 

Работа с древесиной 

Минимальный уровень: 

1. Знать, называть предметы из древесины вокруг нас. 

2. Знать некоторые инструменты при работе с древесиной, способы действия при 

помощи этих инструментов. 

3. Знать правила безопасности при работе с инструментами в мастерской.  

4. Выполнять аппликации из опилок (собачка).  

5. Анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по 

визуальному плану. 

6. Выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя 

элементы предметно-операционной инструкционной карты. 

7. Анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое 

отношение к результату. 

Достаточный уровень: 

1. Знать, называть предметы из древесины вокруг нас. 

2. Иметь представления о свойствах древесины. 

3. Знать  инструменты при работе с древесиной, способы действия при помощи этих 

инструментов. 

4. Знать правила безопасности при работе с инструментами в мастерской. Изготавливать 

планку-опору для растения. 

5. Выполнять аппликации из опилок (собачка).  

6. Анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по 

визуальному плану.  

7. Определять недостаточность или избыточность материалов при планировании 

деятельности. 

8. Выкладывать последовательность выполнения изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты. 

9. Находить ошибку в элементах инструкционной карты (элемент из другой карты, той 

же инструкционной карты, расположенный не на своем месте). 

10. Анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое 

отношение к результату. 

11. 190.3.5.10.3.1. 6. К концу обучения в четвертом классе обучающиеся с РАС и легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут: 

Работа с бумагой и картоном 

Минимальный уровень 



1. Иметь систематизированное представление о бумаге и картоне, инструментах и 

приспособлениях при работе с бумагой и картоном. 

2. Знать и соблюдать правила безопасности при выполнении изделий из бумаги и 

картона. 

3. Рационально, экономно использовать бумагу и картон при планировании и 

выполнении изделий. 

4. Выполнять разметку изделий из бумаги и картона, в том числе по вспомогательным 

линиям.  

5. Изготавливать объемные многодетальные игрушки из бумаги (в том числе 

коллективные работы). 

6. Изготавливать игрушки и поделки со складными элементами. 

7. Изготавливать подарочную упаковку (коробки).  

8. Изготавливать игры из картона (геометрический конструктор).  

9. Изготавливать объемные многодетальные поделки для украшения интерьера.  

10. Анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по 

визуальному плану. 

11. Выкладывать последовательность выполнения изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты. 

12. Находить ошибку в элементах инструкционной карты (элемент из другой карты). 

13. Анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое 

отношение к результату. 

Достаточный уровень: 

1. Обобщать и систематизировать информацию о бумаге и картоне, инструментах и 

приспособлениях при работе с бумагой и картоном. 

2. Знать и соблюдать правила безопасности при выполнении изделий из бумаги и 

картона. 

3. Рационально, экономно использовать бумагу и картон при планировании и 

выполнении изделий. 

4. Выполнять разметку изделий из бумаги и картона.  

5. Изготавливать объемные многодетальные игрушки из бумаги (в том числе 

коллективные работы). 

6. Изготавливать игрушки складные из бумаги (простые оригами). 

7. Изготавливать игрушки и поделки со складными элементами. 

8. Вырезать снежинки.  

9. Изготавливать конверт с помощью клея и без клея.  

10. Изготавливать подарочную упаковку (коробку).  

11. Изготавливать игры из картона (геометрический конструктор). Изготавливать 

летающие игрушки  (планер,  самолет, летающий диск). Украшение игрушек по 

воображению. 

12. Изготавливать объемные многодетальные поделки для украшения интерьера.  

13. Изготавливать закладки  (переплетение полос из бумаги разным способом)ю 



14. Анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по 

визуальному плану.  

15. Определять недостаточность или избыточность материалов при планировании 

деятельности. 

16. Выкладывать последовательность выполнения изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты. 

17. Находить ошибку в элементах инструкционной карты (элемент из другой карты). 

18. Анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое 

отношение к результату. 

Работа с нитками и тканью 

Минимальный уровень: 

1. Иметь систематизированные представления о назначении нитей, ткани, инструментах, 

которые используются для работы с ними.  

2. Знать и соблюдать правила безопасности с инструментами и материалами. 

3. Составлять коллекцию тканей.  

4. Знать и правильно применять инструменты для работы с тканью.  

5. Изготавливать салфетки с аппликацией и бахромой.  

6. Знать и соблюдать правила безопасности при работе с иголкой. 

7. Выполнять стежки, знать некоторые виды стежков.  

8. Анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по 

визуальному плану.  

9. Определять недостаточность или избыточность материалов при планировании 

деятельности. 

10. Выкладывать последовательность выполнения изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты. 

11. Находить ошибку в элементах инструкционной карты (элемент из другой карты). 

12. Анализировать изделие (итоговый контроль) путем сравнения его с образцом, 

выражать свое отношение к результату. 

Достаточный уровень: 

1. Обобщать информации  о том, что такие ткань, какие виды ткани бывают.  

2. Знать и соблюдать правила безопасности с инструментами и материалами. 

3. Составлять коллекцию тканей по назначению, фактуре 

4. Знать и правильно применять инструменты для работы с тканью. Изготавливать 

куклу-скрутку из ткани.  

5. Изготавливать салфетки с аппликацией и бахромой.  

6. Знать и соблюдать правила безопасности при работе с иголкой. 

7. Выполнять стежки, знать виды стежков.  

8. Пришивать  пуговицы с 4 сквозными отверстиями. 

9. Пришивать пуговицы с ушком.  

10. Выполнять несложную починку одежды (зашивание, штопание), 



11. Изготавливать и пришивать вешалку к верхней одежде. 

12. Анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по 

визуальному плану . 

13. Определять недостаточность или избыточность материалов при планировании 

деятельности. 

14. Выкладывать последовательность выполнения изделия, используя элементы 

предметно-операционной и текстовой инструкционной карты 

15. Находить ошибку в элементах инструкционной карты (элемент из другой карты, 

неверная последовательность элементов в одной инструкционной карте). 

16. Анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое 

отношение к результату. 

Работа с проволокой и металлом 

Минимальный уровень  

1. Знать и называть предметы из металла в окружающем пространстве. 

2. Знать и соблюдать правила безопасности при работе с проволокой, фольгой. 

3. Знать алгоритм выполнения изделия из проволоки, фольги 

4. Выполнять поделки из алюминиевой фольги (дерево, птица, муха). Анализировать 

объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному плану.  

5. Определять, выкладывать последовательность выполнения поделки, используя 

элементы инструкционной карты. 

6. Находить ошибку в элементах инструкционной карты (элемент из другой карты). 

7. Анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое 

отношение к результату. 

Достаточный уровень: 

1. Знать и называть предметы из металла в окружающем пространстве, на изображениях. 

2. Знать и соблюдать правила безопасности при работе с проволокой, фольгой. 

3. Знать алгоритм выполнения изделия из проволоки, фольги. 

4. Выполнять поделки из алюминиевой фольги (дерево, птица, муха).  

5. Изготавливать фигурки из проволоки (люди, животные).  

6. Анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по 

визуальному плану.  

7. Определять недостаточность или избыточность материалов при планировании 

деятельности. 

8. Самостоятельно определять последовательность выполнения изделия, используя 

элементы инструкционной карты. 

9. Находить и исправлять ошибку в последовательности  элементов инструкционной 

карты.  

10. Анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое 

отношение к результату. 

Работа с древесиной  



Минимальный уровень 

1. Знать, называть предметы из дерева в окружающем мире, рассказывать про их 

назначение. 

2. Знать некоторые инструменты для работы с деревом.  

3. Знать и применять правила  работы с древесиной и инструментами.  

4. Выполнять поделки из карандашных стружек по образцу.  

5. Анализировать объект предстоящей деятельности, определять необходимые 

материалы и инструменты по визуальному плану.  

6. Выкладывать последовательность выполнения изделия, используя элементы 

инструкционной карты. 

7. Находить ошибку в элементах инструкционной карты, исключая элемент из другой 

инструкционной карты. 

8. Анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое 

отношение к результату. 

Достаточный уровень: 

1. Знать, называть предметы из дерева в окружающем мире. 

2. Знать основные свойства древесины. 

3. Знать инструменты для работы с деревом.  

4. Знать и применять  правила безопасной работы с древесиной и инструментами.  

5. Выполнять поделки из карандашных стружек (цветок, бабочка и др.). Изготавливать  

поделку из деревянных заготовок (дом). 

6. Анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по 

визуальному плану.  

7. Определять недостаточность или избыточность материалов при планировании 

деятельности. 

8. Выкладывать последовательность выполнения изделия, используя элементы 

предметно-операционной и текстовой инструкционной карты. 

9. Находить ошибку в элементах инструкционной карты (элемент из другой карты, 

неверная последовательность элементов в одной инструкционной карте). 

10. Анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое 

отношение к результату. 

  



2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «МУЗЫКАЛЬНО-

РИТМИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ»  

 

   Практика показывает, что музыкально – коррекционные занятия с детьми аутистического 

спектра успешно проходят в области, смежной с индивидуальными музыкально – 

коррекционными технологиями и общей программой по музыкальному развитию детей с УО.  

    Специфика учреждения проявляется в том, что контингент обучающихся начальной школы 

- дети с различными синдромами аутизма, имеющие сложный дефект развития: 

интеллектуальную недостаточность различной степени выраженности, речевую патологию, 

соматическую патологию, нарушения опорно-двигательного аппарата. 98% обучающихся – 

дети-инвалиды. 

   Специфические особенности нарушения психического развития детей вызывают трудности 

при организации процесса обучения. Усвоение учебного материала и освоение социальных 

навыков носит неравномерный и избирательный характер. Приобретаемые знания, умения и 

навыки с большим трудом переносятся и используются в реальной жизни.  

Музыка сопровождает жизнь ребёнка с самого раннего возраста. Поэтому крайне 

важно знакомить «особых» детей с музыкальной культурой в целом: сюда можно отнести 

домашнее прослушивание музыкальных записей, а также посещение концертных залов и 

музыкальных театров. 

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. Например, на 

занятии необходимо подняться с места (из положения сидя) и выполнить упражнение 

стоя. 

• Навязчивость в стремлении удовлетворить личный интерес, выражающийся в крайней 

зависимости аутичного ребёнка от  стереотипов. (Например, если к металлофону 

полагается две палочки, нельзя использовать лишь одну; если закончилось пение – 

надо закрыть ноты; если закончилось занятие – надо закрыть крышку инструмента). 

• Длительное привыкание к звучанию голоса и интонациям речи «нового взрослого» – 

учителя музыки. Адаптационный период может длиться месяцы. 

• Сохранение монотонности в пении. 

   В процессе музыкальных занятий с детьми данной типологической группы 

обнаруживаются и их характерные особенности: 

• Внутренняя музыкальность аутичных детей. Характерная черта, наиболее 

притягательная с точки зрения музыки. 

• 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. 

Музыкально – коррекционную работу целесообразно проводить в два этапа: 

• подготовительный – этап адаптации ребёнка 

• основной – обучение, в процессе которого сохраняется возможность для 

«отступления» аутичного ребёнка к привычным формам индивидуального подхода. 



     Музыкально – коррекционные занятия носят форму урока, на котором присутствует 

учитель музыки и воспитатель класса. 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. Неотъемлемой 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 синдромами аутизма, нарушением интеллекта, нарушениями поведения 

и всех сторон речи очень важно участие в художественной деятельности своего 

образовательного учреждения. Итогом творческой активности учащихся и педагогов могут 

стать праздничные утренники, 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». Практически значимым итогом проводимых занятий может стать заключительный 

урок четверти, представленный в программе в разделе «тематические уроки». 

    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 психоэмоциональных 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.                                                                                                                                                            

Цель: Обеспечение качества образовательного процесса через музыкально – 

эстетическое развитие обучающихся, направленное на закрепление и совершенствование 

певческих, слуховых и ритмических навыков, получаемых на уроках музыки. 



Задачи: 

• Формирование и развитие вокально – речевых и слуховых навыков 

• Обучение основным ритмическим движениям 

• Обучение элементарным танцевальным движениям 

• Развитие восприятия музыкальных образов и выражение их в движениях 

• Обучение игре на простых детских музыкальных инструментах 

• Развитие коммуникативных навыков путём выстраивания игрового или 

исполнительского ансамбля с учётом индивидуальных особенностей детей 

• Развитие эмоционально – волевой сферы и познавательного интереса 

• Воспитание чувства прекрасного путём приобщения к образцам музыкальной 

культуры 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками речевой практики, 

литературного чтения и окружающего мира. 

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

индивидуальных, психофизических возможностей учащихся. Достаточный уровень 

предполагает овладение программным материалом по указанному перечню требований, 

минимальный уровень – предусматривает уменьшенный объем обязательных умений. 

Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по коррекционному курсу 

«Музыкально – ритмические занятия» определяется в конце учебного года в связи с 

неоднородностью состава обучающихся класса и сложностью структуры дефекта. 

 

1. Описание места коррекционного курса в учебном плане 

  Рабочая программа рассчитана на четыре года изучения в начальной школе из расчета 1 

час в неделю, всего –201час : 

в 1дополгительном  классе на 33 часа, 1 час в неделю, 33 учебных недели;          в 1  классе 

на 33 часа, 1 час в неделю, 33 учебных недели 

во 2 классена-34 часа, 1 час в неделю, 34 учебных недели;  

 в 3 классе на 34 часа, 1 час в неделю, 34учебных недели; 

в 4 классе на 34 часа, 1 час в неделю, 34 учебных недели 

 

4.Планируемые результаты изучения курса 

 

Освоение обучающимися рабочей программы, предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

Предметные результаты рабочей программы по музыкально – ритмическому развитию 

включают освоение обучающимися с РАС специфических умений, знаний и навыков для 

данной предметной области и готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих 

при оценке итоговых достижений.  

Предметные результаты освоения коррекционного курса «Музыкально – ритмические 

занятия» (1д класс) 

Достаточный уровень: 

• различать вступление, окончание песни 

• участвовать в процессе пения гласными, словами или жестами 

• выполнять общеразвивающие движения по показу или с помощью учителя 

• участвовать в музыкальных коммуникативных играх 



• участвовать в общешкольных утренниках 

Минимальный уровень:  

• включаться в работу на занятиях к выполнению заданий. 

• не мешать, при выполнении различных заданий, одноклассникам. 

• проявлять любознательность и интерес к новым видам деятельности. 

 

Предметные результаты освоения коррекционного курса «Музыкально – ритмические 

занятия» (1 класс) 

Достаточный уровень: 

• различать разнообразную по характеру и звучанию музыку 

• самостоятельно выполнять общеразвивающие движения под музыку по словесной 

инструкции учителя 

• участвовать в музыкальных коммуникативных играх 

• участвовать в общешкольных утренниках 

Минимальный уровень:  

• различать вступление, окончание песни 

• участвовать в процессе пения гласными, словами или жестами 

• выполнять общеразвивающие движения по показу или с помощью учителя 

Личностные результаты освоения коррекционного курса «Музыкально – ритмические  

занятия»  (1дополнительный  класс) 

Сформированность универсальных учебных действий у детей с РАС на ступени 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. Как вариант, некоторые итоги можно подвести в 1 дополнительном классе: 

1) развитие элементарных представлений об окружающем мире;  

2) формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

3) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;  

 

Личностные результаты освоения коррекционного курса «Музыкально – 

коррекционные занятия» (1 класс) 

 

1) формирование образа себя, осознание себя как ученика  

2) развитие элементарных представлений об окружающем мире;  

3) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

4) формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;  

 

Предметные результаты освоения коррекционного курса «Музыкально – ритмические 

занятия» (2 класс) 

Достаточный уровень 

• различать разнообразную по характеру и звучанию музыку 

• самостоятельно выполнять общеразвивающие движения под музыку по  инструкции 

учителя 

• участвовать в музыкальных коммуникативных играх 

• участвовать в общешкольных утренниках 

Минимальный уровень:  

• различать вступление, окончание песни 

• участвовать в процессе пения гласными, словами или жестами 



• выполнять общеразвивающие движения по показу или с помощью учителя 

Личностные результаты освоения коррекционного курса «Музыкально – ритмические 

занятия» (2 класс) 

• 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. 

 

Предметные результаты освоения курса коррекционного курса «Музыкально – 

ритмические занятия» (3-4классы) 

Достаточный уровень: 

• правильно стоять при исполнении 

• правильно держать инструменты шумового оркестра 

• легко запоминать и пропевать петь короткие мелодии с текстом 

• исполнять знакомые песни с соблюдением динамических оттенков 

• уметь показать основные ритмо – пластические движения 

• ориентироваться в кругу и за кругом. также в колонне и в шеренге 

• самостоятельно выполнять общеразвивающие движения под музыку по словесной 

инструкции учителя 

Минимальный уровень: 

• знать логопедические жесты, обозначающие гласные звуки 

• различать вступление, окончание песни 

• участвовать в процессе пения гласными, словами или жестами 

• выполнять общеразвивающие движения по показу или с помощью учителя 

• участвовать в школьных утренниках 

Личностные результаты освоения курса коррекционного курса 

«Музыкально – коррекционные занятия» (3-4 классы) 

• 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
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5. Основное содержание коррекционного курса  (1 дополнительный класс ) 

№ Раздел Краткое содержание курса 

1 Музыкально-

коррекцион- ные  

игры 

 

Формирование  предпосылок  к общению со сверстниками: 

один ребёнок стучит, другие слушают; ребёнок – солист в 

музыкально – ритмических упражнениях и музыкально – 

коррекционных играх 

 Формирование навыка прислушиваться к звучанию 

музыкальных инструментов: выполнять ходьбу, бег, марш под 

бубен, треугольник, барабан 

 Формирование навыка игры на музыкальных инструментах 

ровными долями: деревянные коробочки, клавесы, ксилофоны, 

металлофоны 

Формирование навыка игры «глиссандо»: ксилофоны (в т.ч. 

«дрова»), металлофоны, круговые трещётки, рубель 

Формирование навыка организованно строиться перед началом 

упражнения 

Формирование навыка построения в круг 

Формирование навыка сохранять правильную дистанцию в 

кругу 

Движения в кругу: 

-Хоровод: спокойная ходьба, держась за руки  

-Выставление ноги на пятку, на носок   

-Хлопки в ладоши, полуприседания,  

прыжки в кругу 

-Лёгкий бег по кругу, не держась за руки 

Формирование навыка ориентировки в направлении движений 

вперед, назад, в круг, из круга 

Выполнение упражнений на координацию движений 

Выполнение упражнений на расслабление мышц 

2. Драматизации См. календарно – тематическое планирование 

 

Основное содержание курса  ( 1 класс ) 

№ Раздел Краткоесодержаниекурса 
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1 Музыкально – 

коррекционные  

игры 

 

Формирование   интереса  к звучанию  музыкальных 

инструментов, эмоциональному восприятию музыки: « стук  

дождя» (барабаны), шорох листьев» (тамбурины), «звон 

капели» (треугольник) 

Формирование  у детей предпосылок  к общению со 

сверстниками: один ребёнок стучит, другие слушают. 

 Формирование навыка прислушиваться к звучанию 

музыкальных инструментов: выполнять ходьбу, бег, марш под 

бубен, треугольник, барабан 

 Формирование навыка игры сильной доли в такте: 

двудольный или четырёхдольный размер с первой сильной 

долей 

 Формирование навыка игры ровными длительностями: 

деревянные коробочки, клавесы, ксилофоны, металлофоны 

 Формирование навыка игры «глиссандо»: ксилофоны (в т.ч. 

«дрова»), металлофоны, круговые трещётки, рубель 

Правильное исходное положение 

Построение и перестроение 

Закрепление навыка построения в круг 

 Ориентировка в направлении движений вперед, назад, в круг, 

из круга 

Движения в кругу: 

-Хоровод  держась за руки под  спокойную музыку 

-Быстрый шаг по кругу со сменой направления 

-Выставление ноги на пятку, на носок   

-Хлопки в ладоши, полуприседания, прыжки в кругу 

-Лёгкий бег, поскоки по кругу,  не держась за руки 

Выполнять ритмические движения в соответствии с 

различным характером музыки 

Участвовать в музыкальных играх с предметами 

Выполнять  логоритмические и ритмопластические 

упражнениях  по показу учителя 

Выполнять несложную роль в музыкальных играх  

Знакомство с танцевальными движениями 

Разучивание детских танцев 
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2. Драматизации См. календарно – тематическое планирование 

 

Основное содержание курса  ( 2 класс ) 

№ Раздел Краткоесодержаниекурса 

1 Музыкально – 

коррекционные  

игры 

 

Формирование   интереса  к звучанию  музыкальных 

инструментов, эмоциональному восприятию музыки: «стук  

дождя» (барабаны), шорох листьев» (тамбурины), «звон 

капели» (треугольник) 

Формирование  у детей навыка к общению со сверстниками: 

один ребёнок стучит, другие слушают. 

 Формирование навыка прислушиваться к звучанию 

музыкальных инструментов: выполнять ходьбу, бег, марш под 

бубен, треугольник, барабан 

 Формирование навыка игры сильной доли в такте: 

двудольный или четырёхдольный размер с первой сильной 

долей 

 Формирование навыка игры ровными длительностями: 

деревянные коробочки, клавесы, ксилофоны, металлофоны 

 Формирование навыка игры «глиссандо»: ксилофоны, 

металлофоны, круговые трещётки, рубель 

Правильное исходное положение 

Построение и перестроение 

Закрепление навыка построения в круг 

 Ориентировка в направлении движений вперед, назад, в круг, 

из круга 

Движения в кругу: 

-Хоровод  держась за руки под  спокойную музыку 

-Быстрый шаг по кругу со сменой направления 

-Выставление ноги на пятку, на носок   

-Хлопки в ладоши, полуприседания, прыжки в кругу 

-Лёгкий бег, поскоки по кругу,  не держась за руки 

Выполнять ритмические движения в соответствии с 

различным характером музыки 

Участвовать в музыкальных играх с предметами 

Выполнять  логоритмические и ритмопластические 
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упражнениях  по показу учителя 

Выполнять несложную роль в музыкальных играх  

Знакомство с танцевальными движениями 

Разучивание детских танцев 

2. Драматизации См. календарно – тематическое планирование 

 

Основное содержание курса  ( 3 класс ) 

№ Раздел Краткоесодержаниекурса 

1 Музыкально – 

коррекционные 

игры 

игровые музыкально – двигательные 

упражнения «Тише, тише, мама спит»: ходьба И. 

Козловский «Контрданс» -марш «Бодрый марш» 

музыка С. Шварца 

игра на инструментах шумового оркестра: 

«Детские игровые песенки» в обработке Н. 

Украинцевой 

игра на развитие коммуникативных навыков «В 

хороводе были мы» 

игровые музыкально – двигательные 

упражнения: выставление ноги на носок, вбок, 

приставить «Ножка» бразильский танец 

игра на концентрацию внимания «третий 

лишний» 

игра на определение силы звука «Кошки – 

мышки» 

игра на умение различать характер мелодии 

«Три поросёнка»: каждому персонажу своя тема 

–марш. Пляска. Хоровод 

разучивание танца «Полька» хорватская нар. 

мелодия 

игра на инструментах шумового оркестра 

«Тирольский вальс» музыка Ф. Пуленка 

2 Драматизации Уроки – репетиции к общешкольному празднику 

«День учителя» 

Уроки- репетиции к общешкольному празднику 

«Новый год» 

Уроки – репетиции к празднику «8 Марта» 

Уроки - репетиции к общешкольному утреннику 

«Выпускной» 

3 Тематические 

занятия 

«Весёлые дудочки» Цель: упражнять детей в 

различении двух ритмических рисунков 

Обобщающий урок по теме «Музыка весны» 

 

Основное содержание курса ( 4 класс ) 

№ Раздел Краткоесодержаниекурса 
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1 Музыкально – 

коррекционные 

игры 

игровые музыкально – двигательные 

упражнения : 

ходьба -марш «Маршируем по-разному» «Метели»  игра на 

инструментах шумового оркестра: 

«Детские игровые песенки» в обработке Н. 

Украинцевой 

игра на развитие коммуникативных навыков  

 «Покружились-поклонились» 

игровые музыкально – двигательные 

упражнения: выставление ноги на носок, вбок, 

приставить «Ножка» бразильский танец 

игра на концентрацию внимания «третий 

лишний» 

игра на определение силы звука «Кошки – 

мышки» 

игра на умение различать характер мелодии 

«Три поросёнка»: каждому персонажу своя тема 

–марш. Пляска. Хоровод 

разучивание танца «Полька» хорватская нар. 

мелодия 

игра на инструментах шумового оркестра 

«Тирольский вальс» музыка Ф. Пуленка 

2 Драматизации Уроки – репетиции к общешкольному празднику 

«День учителя» 

Уроки- репетиции к общешкольному празднику 

«Новый год» 

Уроки – репетиции к празднику «8 Марта» 

Уроки - репетиции к общешкольному утреннику 

«Выпускной» 

3 Тематические 

занятия 

«Весёлые дудочки» Цель: упражнять детей в 

различении двух ритмических рисунков 

Обобщающий урок по теме «Музыка весны» 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ»  

Рабочая программа коррекционного курса «Формирование коммуникативного поведения» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и является частью 

Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.3). 

 

Сфера коммуникации — необходимая часть социального пространства, в котором существует личность. 

В сфере коммуникации человек осуществляет свои профессиональные и личностные планы. Здесь он 

получает подтверждение своего существования, поддержку и сочувствие, помощь в реализации 

жизненных планов и потребностей. Кроме того, конструктивное общение является показателем 

культуры личности в целом. Формировать коммуникативные навыки можно в условиях обучения, в 

другом варианте процесс их развития идёт спонтанно и во многом зависит от ситуации. Важным 

фактором психического развития школьника является его общение со сверстниками и взрослыми. 

 

Наиболее важным для психического развития ребенка с расстройствами аутистического спектра (далее 

РАС) является формирование коммуникативного поведения. 

 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, 

партнёра по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

Речь является основным инструментом коммуникации людей в обществе. У детей с РАС речь страдает 

наиболее выраженно, что создает для них особые трудности при включении и адаптации их в 

социальной среде. Именно поэтому формирование коммуникативных компетенций – неотъемлемая часть 

работы каждого учителя-логопеда. 

 

Процесс развития навыков общения требует продуманной организации и специальной методики. В связи 

с этим актуальными являются разработка и внедрение образовательной программы по формированию 

коммуникативных навыков в начальной школе. 

 

Часто встречающиеся проблемы речи у детей с РАС: 

✓ плохое понимание обращенной и собственной речи; 

✓ трудности построения самостоятельного высказывания; 

✓ плохая актуализация лексики; 

✓ нарушение звукопроизношения; 

✓ недостаточность пассивного и активного словаря; 

✓ искажение грамматического строя речи. 

 

Это связано с целым рядом объективных личностных нарушений в структуре основного дефекта (РАС), 

а также с уменьшением количества коммуникации в целом: исчезновение культуры дворовых игр; 

замена игр, требующих общения, мультимедийными средствами; появление большого количества детей 

из двуязычных семей, испытывающих значительные трудности при адаптации в новой языковой среде. 

 

Целью программы логопедических занятий является развитие понимания устной и письменной речи и 

развитие коммуникативной функции речи. 

 

Особенности построения программы: 

✓ четкая горизонталь – постепенное развитие всех компонентов речи; 
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✓ простроенная вертикаль на всех 6 годах обучения ‒ повторение предыдущего материала с 

«нанизыванием» более сложного речевого материала; 

✓ вариативность - возможность выбора индивидуальных маршрутов для ребенка или группы детей; 

✓ принцип создания ситуаций, требующих от ребенка включения в речевую среду, провоцирующих 

речевую коммуникацию; 

✓ совместное и самостоятельное действие ‒ от разделения функций между обучающим и 

обучаемым через постепенное сокращение роли обучающего к самостоятельному действию; 

✓ внешне опосредованное действие – внутреннее от действия с привлечением внешних 

материализованных опор, внешней программы через речевое опосредование к внутреннему 

выполняемому в уме действию. 

 

Основные задачи реализации содержания программы:  

✓ формировать мотивацию к взаимодействию со сверстниками и взрослыми;  

✓ корректировать нарушения аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и 

личностного развития, дезадаптивных форм поведения; 

✓ активизировать навыки устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение мыслей и 

чувств в самостоятельных высказываниях; 

✓ развивать коммуникативные навыки обучающихся, формировать средства невербальной и 

вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной и внешкольной 

деятельности.  

 

Направления логопедической коррекции: 

 

✓ обследование понимания обращенной речи, обследование импрессивной речи; 

✓ развитие понимания речи; 

✓ развитие возможности активно пользоваться речью (растормаживание внешней речи); 

✓ развитие возможности вступить в диалог; 

✓ обучение навыкам письма и чтения; 

✓ обучение «глобальному чтению»; 

✓ формирование начальных навыков письма. 

 

Приемы работы: 

 

✓ эмоционально-смысловое комментирование (комментирование деталей, ощущений); 

✓ сюжетное рисование («истории в картинках»); 

✓ провоцирование непроизвольного (а в дальнейшем и произвольного) подражания действию, 

мимике, интонации взрослого; 

✓ провоцирование ребенка на осознанное повторение, вокализации и непроизвольные словесные 

реакции (с помощью стихотворных ритмов, с помощью рифмы и мелодии); 

✓ повторение за ребенком и обыгрывание его звуковых реакций; 

✓ использование магнитной азбуки и кубиков, на сторонах которых написаны буквы, слоговых 

таблиц; 

✓ использование изображения предмета с подписанным его названием; 

✓ создание «личного» букваря; 

✓ использование учебного материала (картинного и словесного), подобранного по темам; 

✓ использование разных типов альтернативной коммуникации. 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

 

При планировании занятий учитывается тема, поставленные цели, подбираются такие формы 

работы, которые помогают сделать занятие разнообразным, а выбор упражнений и заданий 
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ликвидировали бы пробелы в знаниях и стимулировали бы познавательную деятельность. Используемый 

материал строится по концентрическому принципу, постепенно расширяя и углубляя изученные темы.  

 

Программа курса составлена по модульному принципу, форма организации занятий – 

индивидуальная. Содержание, и продолжительность занятий в рамках конкретного модуля определяется 

мерой практической актуальности для каждого обучающегося определенного класса.  

 

Систематическое применение технологии имитационного моделирования позволяют решать 

поставленные задачи, так как игровая форма наиболее доступна для детей, она способствует 

сглаживанию и сокращению адаптационного периода, а также формирует учебную мотивацию через 

ситуацию успеха в игровой деятельности.  

 

Использование развивающих игр и упражнений в учебном процессе оказывает благотворное 

влияние на развитие не только познавательной деятельности, но также носит личностно-

ориентированную направленность, которая помогает в дальнейшем адаптироваться детям в социуме. 

Использование на занятиях словесных методов (рассказ, объяснение, беседа) помогают в общении. У 

детей с РАС с интеллектуальной недостаточностью отмечаются нарушения речевого развития, в связи с 

этим уделяется особое внимание речи педагога, которая является образцом для учащихся: 

необходимость четкого произношения, правильность ударения, яркость, выразительность, 

замедленность темпа, так как это углубляет понимание, расширяет словарный запас, способствует 

развитию связной речи.  

 

Рабочая программа корректируется и конкретизируется каждый учебный год, уточняется после 

проведения диагностики (обследования) обучающихся.  

 

Формирование культуры речевого общения у младшего школьника - одна из важнейших задач 

обучения. Обучение учащихся с расстройством аутистического спектра представляет для педагогов 

значительную проблему, так как у большинства детей есть проблемы с общением с другими людьми.  

 

Специфика коммуникативной деятельности младших школьников проявляется в задержке 

языкового развития, трудности с пониманием обращенной речи, в разрыве между пониманием речи и 

способностью к выражению, в недостаточном внимании к речи собеседника, дети не понимают 

коммуникативных намерений собеседника; в слабой интенсивность мимики, жестикуляции. У детей с 

расстройством аутистического спектра наблюдается недостаточное развитие вербальной и невербальной 

коммуникации. В значительной степени это обусловлено недостаточным уровнем развития 

коммуникативного поведения. Для преодоления низкой коммуникативной активности обучающихся с 

РАС в структуру учебного плана введен коррекционный курс «Формирование коммуникативного 

поведения», способствующий формированию коммуникативных навыков.  

 

Ведущими, «сквозными» направлениями в психокоррекционной работе являются формирование 

системы произвольной регуляции и максимально возможное для имеющегося нарушения 

совершенствование познавательной деятельности, поскольку отсутствие существенного повышения их 

уровня не позволит обучающимся успешно обучаться по учебным предметам и получить цензовое 

образование.  

 

Ребенок с РАС, не владеющий вербальной речью, становится непонятным окружающим, что 

затрудняет полноценное общение с ними вызывает негативные поведенческие реакции. Выходом из этой 

ситуации является обучение ребенка использованию альтернативных средств коммуникации. 

Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, 

смазанная) или замены речи (в случае ее отсутствия). Освоение и использование средств невербальной 

коммуникации: взгляда, мимики, жеста, предмета, графического изображения, знаковой системы, 
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таблицы букв, карточек с напечатанными словами, набора букв как средства коммуникации, 

коммуникативных таблиц и коммуникативных тетрадей.  

 

В основе лежит тот факт, что повод для общения должен предшествовать фактической речевой 

деятельности. Работа начинается с определения потенциальных стимулов (того, что ребенок любит и 

хочет). Обучение начинается с физически подкрепленного обмена изображениями реальных предметов и 

проходит в шесть этапов. Эти этапы должны привести к желаемым результатам на заключительных 

этапах, когда ребенок будет использовать простые фразы для выражения спонтанной просьбы, отвечать 

на вопрос “что ты хочешь?” и реагировать на другие простые вопросы типа “что ты видишь?” 

правильными фразами типа “я вижу птичку”.  

 

При диагностике в начале года особое внимание уделяется следующим категориям:  

 

- физический потенциал (средний уровень предполагает, что учащийся имеет удовлетворительный 

уровень физического развития, может выполнять элементарный комплекс утренней гимнастики по 

показу, владеет основными гигиеническими навыками).  

 

- коммуникативный потенциал (средний уровень предполагает, что учащийся понимает и выполняет 

простые инструкции педагога, положительно реагирует на различные просьбы взрослого.).  

 

- познавательный потенциал (средний уровень предполагает, что учащийся может воссоздавать 

целостное изображение предмета по его частям, группировать предметы по образцу и речевой 

инструкции, называть свое имя, правильно удерживать в руке карандаш).  

 

- художественно-деятельностный потенциал (средний уровень предполагает, что учащийся включается в 

совместные игры, организованные педагогом, может выполнять элементарные поделки (постройки) по 

показу, принимать участие в общих праздниках, спортивных мероприятиях под контролем взрослого). 

 

Место курса «Формирование коммуникативного поведения»  

в учебном плане 

 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» входит в образовательную область: 

«коррекционно-развивающая». 

 

Сроки реализации программы: 6 лет (дополнительные первые, I-IV классы). 

 

Количество часов на изучение предмета в неделю: 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

Планируемые результаты освоения программы коррекционного курса 

 

Предметные результаты по формированию коммуникативного поведения включают освоение 

обучающимися с расстройством аутистического спектра специфические умения, знания и навыки для 

данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются 

основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

 

Минимальный уровень: 

- применять элементарные правила речевого общения с помощью педагога (выражать 

свои просьбы, желания с использованием простых этикетных слов); 

- знать и применять элементарные правила речевого общения; 
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- уметь употреблять базовые формулы речевого общения (сообщить элементарные 

сведения о себе – имя, домашний адрес); 

 

Достаточный уровень: 

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

- выбирать правильные средства интонации, жестов и поз, ориентируясь на образец 

речи или анализ речевой ситуации; 

- использовать изученные речевые алгоритмы при общении; 

- использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях. 

 

С учётом психофизических особенностей обучающихсяличностные результаты включают: 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

-  овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- овладение способами регуляции своего эмоционального состояния. 

 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении 

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

результатов.  

 

Содержание коррекционного курса 

«Формирование коммуникативного поведения» 

для обучающихся 1 дополнительного класса первого года обучения 

 

Навыки участия в занятии: 

- развитие умения в ответ на обращение по имени смотреть в глаза; 

- развитие умения смотреть в глаза, когда просят «Посмотри на меня». 

 

Навыки имитации: 

- имитация крупных движений; 

- имитация действий с предметами. 

 

Навыки понимания речи: 

- выполнение однозвенной инструкции; 

- развитие умения показывать части тела; 

- узнавание и показ предмета; 

- узнавание и показ картинки; 

- узнавание знакомых людей. 

 

Экспрессивный язык: 

- указание на предмет, который хочет в ответ на вопрос «Что ты хочешь?»; 

- спонтанное указание на желаемый предмет; 

- имитация звуков; 

- имитация слов; 

- умение называть предметы; 

- умение называть картинки; 

- развитие умения просить желаемый предмет словами; 

- развитие умения отвечать на вопрос о желаемом или не желаемом предмете речью или жестом ДА и 
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НЕТ; 

- развитие умения называть знакомых людей по имени; 

- развитие умения делать выбор. 

 

Содержание коррекционного курса 

«Формирование коммуникативного поведения» 

для обучающихся 1 дополнительного класса второго года обучения 

 

Навыки участия в занятии: 

- закрепление умения в ответ на обращение по имени смотреть в глаза; 

- закрепление умения смотреть в глаза, когда просят «Посмотри на меня»; 

- самостоятельная фиксация внимания и взгляда на педагоге, когда тот дает инструкцию/задание. 

 

Навыки имитации: 

- имитация тонких движений; 

- имитация движений губ и языка. 

 

Навыки понимания речи: 

- выполнение вербальной инструкции; 

- узнавание действий на картинках; 

- узнавание предметов в окружении; 

- умение показывать на картинки в книжке; 

- умение определять предметы по их функции; 

- понимание, что кому принадлежит; 

- узнавание звуков из окружения. 

 

Экспрессивный язык: 

- умение называть предметы; 

- умение называть картинки; 

- закрепление умения просить желаемый предмет словами; 

- закрепление умения называть знакомых людей по имени; 

- развитие умения приветствовать при встрече, прощаться при уходе; 

- развитие умения отвечать на социальные вопросы; 

- умение называть действия на картинках; 

- развитие умения говорить, что делают другие и сам; 

- умение называть функции предметов; 

- умение называть принадлежность предмета (чья, чье, чей). 

 

Содержание коррекционного курса 

«Формирование коммуникативного поведения» 

для обучающихся 1 класса 

 

Навыки участия в занятии: 

- удержание контакта глаз 5 секунд, когда называют по имени; 

- развитие умения смотреть в глаза, когда называют по имени во время совместной деятельности; 

- развитие умения смотреть в глаза, когда называют по имени с некоторого расстояния; 

- развитие умения спрашивать «Что?» когда называют по имени; 

- умение вставать в круг. 

 

Навыки имитации: 

- имитация крупных движений стоя; 
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- имитация простых конструкций из геометрических форм; 

- копирование простого рисунка. 

 

Навыки понимания речи: 

- знание названия помещений; 

- знание основных мест, в которых бывает; 

- выполнение двухзвенной инструкции; 

- нахождение спрятанных предметов; 

- знание характерных признаков объектов, явлений; 

- узнавание персонала; 

- умение играть понарошку; 

- сортировка предметов и их изображений по категориям; 

- знание местоимений; 

- умение отвечать на вопрос «Где?» (предмет или картинка); 

- умение отвечать на вопрос о предметах или действиях ДА или НЕТ. 

 

Экспрессивный язык: 

- имитация фразы из 2-3 слов; 

- умение называть предметы по их функции; 

- умение звать значимого взрослого с расстояния; 

- умение называть и показывать части тела и их функции; 

- умение называть функции частей тела; 

- умение называть места, в которых бывает; 

- использование простых предложений типа «Это …», «Я вижу …», «У меня есть …»; 

- умение отвечать «У меня есть …», «Я вижу …».  

 

Социальные навыки: 

- умение отвечать на общие вопросы; 

- умение отвечать на вопросы «Что это?» и «Где?»; 

- умение отвечать, что делал в недавнем прошлом; 

- умение отвечать на вопрос «Когда?». 

 

Содержание коррекционного курса 

«Формирование коммуникативного поведения» 

для обучающихся 2 класса 

 

Навыки участия в занятии: 

- закрепление умения смотреть в глаза, когда называют по имени во время совместной деятельности; 

- закрепление умения смотреть в глаза, когда называют по имени с некоторого расстояния; 

- закрепление умения спрашивать «Что?» когда называют по имени; 

- умение вставать в круг. 

 

Навыки имитации: 

- имитация последовательности крупных движений; 

- имитация последовательности действий с предметами; 

- имитация действий, которые сопровождаются звуками. 

 

Навыки понимания речи: 

- выполнение указаний с предлогами; 

- узнавание предмета по описанию; 

- выкладывание последовательности картинок по порядку; 
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- определение пола; 

- определение недостающего предмета; 

- умение называть предметы, которые ощупывает. 

 

Экспрессивный язык: 

- умение отвечать предложением на вопрос о том, что хочет; 

- использование предложения, когда спонтанно просит желаемый предмет; 

- умение называть функции предметов; 

- умение называть категории предметов (изображений); 

- знание предлогов; 

- знание местоимений; 

- умение описать картинку предложениями; 

- умение описать предметы, используя их качества; 

- умение описывать последовательность картинок. 

 

Социальные навыки: 

- умение отвечать «Я не знаю», когда просят назвать незнакомый предмет; 

- умение называть пол; 

- умение называть функции разных помещений (кабинетов, комнат, отделов, залов, площадок и т.д.); 

- умение называть, чем занимается персонал (или одноклассники); 

- умение оставлять сообщение; 

- умение предлагать помощь. 

 

Содержание коррекционного курса 

«Формирование коммуникативного поведения» 

для обучающихся 3 класса 

 

Навыки участия в занятии: 

- развитие умения во время разговора смотреть в глаза; 

- развитие умения смотреть в глаза во время групповой инструкции. 

 

Навыки имитации: 

- имитация действий в игре или совместной деятельности с одноклассниками; 

- имитация вербального ответа. 

 

Навыки понимания речи: 

- выполнение трехзвенной инструкции; 

- умение находить сходства и различия между предметами; 

- определение предметов в категориях «один» и «много»; 

- определение лишнего предмета в категории; 

- умение отвечать на вопросы «Где?» и «Когда?» из простой истории; 

- умение находить предметы, когда подсказывают, в каком направлении и где искать. 

 

Экспрессивный язык: 

- умение отвечать «Я не знаю» на незнакомые вопросы; 

- умение называть категорию, к которой относится предмет (изображение); 

- умение называть предметы внутри категории; 

- умение называть прошедшие события; 

- умение говорить на определенную тему; 

- использование сложных местоимений; 

- правильное использование времени глаголов; 
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- умение отвечать на сложные вопросы общего характера; 

- описание сходств и различий предметов; 

- умение отвечать на вопрос «Какой?»; 

- умение задавать вопросы «Где?» и «Когда?», когда дают информацию. 

 

Абстрактный язык: 

- умение отвечать на вопрос «Почему?»; 

- умение логически закончить предложение; 

- умение отвечать ДА и НЕТ, когда это касается фактов; 

- понимание, чем закончится событие, действие; 

- исключение предмета на основании принадлежности или категории; 

- определение основной темы истории или разговора. 

 

Содержание коррекционного курса 

«Формирование коммуникативного поведения» 

для обучающихся 4 класса 

 

Навыки участия в занятии: 

- закрепление умения во время разговора смотреть в глаза; 

- закрепление умения смотреть в глаза во время групповой инструкции; 

- следование инструкциям в группе; 

- умение ждать своей очереди; 

- умение отзываться, когда позовут; 

- умение поднять руку, чтобы ответить на вопрос; 

- умение слушать рассказ и задавать вопросы. 

 

Навыки имитации: 

- имитация сложных последовательностей действий. 

 

Навыки понимания речи: 

- выполнение сложной инструкции, которую дают на расстоянии; 

- умение называть человека (вещь или место), которые описываются; 

- умение отвечать на вопросы «Где?» и «Когда?» по теме; 

- понимание, когда задать вопрос, а когда ответить. 

 

Экспрессивный язык: 

- умение пересказать историю; 

- умение описать предметы вне поля зрения, указывая их качества; 

- умение рассказать свою историю; 

- просьба пояснить, когда не понимает или смущен; 

- умение задавать вопросы и пересказывать информацию; 

- умение слушать и задавать вопросы во время общения; 

- умение описывать, как что-то делать. 

 

Абстрактный язык: 

- умение отвечать на вопрос «Что, если …»; 

- умение описать, что необычного на картинке; 

- умение давать разъяснения. 

 

Академические навыки: 

- умение соотносить написанные слова с предметами и предметы с написанными словами; 
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- умение читать односложные, двусложные, трехсложные слова; 

- умение назвать звук, соответствующий букве; 

- умение назвать слова, начинающиеся с заданной буквы; 

- умение назвать первую и последнюю согласную в слове; 

- умение объяснить смысл простых слов; 

- умение подбирать простые синонимы; 

- письмо по памяти простых слов. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ 

ОРИЕНТИРОВКА»  

Припланированиизанятий учитываетсятема,поставленныецели,подбираютсятакиеформыработы, 

которые помогают сделать занятие разнообразным, а выбор упражнений и 

заданийликвидировалибыпробелывзнаниях истимулировали быпознавательнуюдеятельность. 

Используемыйматериалстроитсяпоконцентрическомупринципу,постепеннорасширяяиуглубляяизученны

етемы. 

Программа курса составлена по модульному принципу, форма организации занятий 

–индивидуальная.Содержание,ипродолжительностьзанятийврамкахконкретногомодуля 

определяетсямеройпрактическойактуальностидлякаждогообучающегосяопределенногокласса. 

Систематическое применение технологии имитационного моделирования позволяют 

решатьпоставленныезадачи,таккакигроваяформанаиболеедоступнадля детей,онаспособствует 

сглаживанию и сокращению адаптационного периода, а также формирует учебную мотивацию 

черезситуациюуспехавигровойдеятельности.Использованиеразвивающихигриупражненийвучебномпро

цессе оказывает благотворное влияние на развитие не только познавательной деятельности, 

нотакженоситличностно-ориентированнуюнаправленность,котораяпомогаетвдальнейшем 

адаптироватьсядетямвсоциуме. 

Использование на занятиях словесных методов (рассказ, объяснение, беседа) помогают 

вобщении. У детей с расстройством аутистического спектра с интеллектуальной 

недостаточностьюотмечаются нарушения речевого развития, в связи с этим уделяется особое 

внимание речи педагога,которая является образцом для учащихся: необходимость четкого 

произношения, правильностьударения, яркость, выразительность, замедленность темпа, так как это 

углубляет понимание,расширяетсловарный запас, способствует развитиюсвязной речи. 

Рабочаяпрограммакорректируетсяиконкретизируетсякаждыйучебныйгод,уточняетсяпослепрове

дения диагностики (обследования)обучающихся. 

Ведущими,«сквозными»направлениямивпсихокоррекционнойработеявляются 

формирование системы произвольной регуляции и максимально возможное для 

имеющегосянарушениясовершенствованиепознавательнойдеятельности,посколькуотсутствиесуществе

нногоповышения их уровня не позволит обучающимся успешно обучаться по учебным предметам 

иполучить цензовоеобразование. 

Наблюденияиопытизучениябытовойисоциальнойадаптациимладшихшкольников 

показываетбольшиетрудностивихприспособленииксамостоятельнойпрактическойжизни.Детисрасстройст

вом аутистического спектра с трудом приспосабливаются к окружающему миру, у нихотсутствуют 

навыки самообслуживания, или данные навыки очень слабо сформированы, с большимтрудом ими 

усваиваются усложненные навыки ориентирования в общественной жизни: умениепользоваться 

общественным транспортом, навыки общения, навыки поведения в магазинах и другихобщественных 

местах. 

Дляовладенияобучающимисясрасстройствомаутистическогоспектразнаниямии 

умениями,обеспечивающимиихличнуюсамостоятельностьповедения,общениясокружающимилюдьми 

в различных социальнобытовых ситуациях в структуру учебного плана 

введенкоррекционныйкурс«Социально– бытовая ориентировка». 

Придиагностикевначалегодаособоевниманиеуделяетсяследующимкатегориям: 

− физический потенциал (средний уровень предполагает, что учащийся 

имеетудовлетворительныйуровеньфизическогоразвития,можетвыполнятьэлементарныйкомплекс

утреннейгимнастикипопоказу,владеетосновнымигигиеническиминавыками). 

− коммуникативныйпотенциал(среднийуровеньпредполагает,чтоучащийсяпонимаети 

выполняет простые инструкции педагога, положительно реагирует на различные просьбывзрослого.). 

− познавательный потенциал (средний уровень предполагает, что учащийся 

можетвоссоздавать целостное изображение предмета по его частям, группировать предметы по 

образцу иречевой инструкции, называть свое имя, правильно удерживать в руке карандаш). - 
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художественно-деятельностныйпотенциал(средний 

уровеньпредполагает,чтоучащийсявключаетсявсовместныеигры, организованные педагогом, может 

выполнять элементарные поделки (постройки) по показу,принимать 

участиевобщихпраздниках,спортивных мероприятияхподконтролемвзрослого). 

 

2. Описаниеместакоррекционногокурсавучебномплане 

Учебнаяпрограммапокоррекционномукурсу«Социально-бытовая ориентировка» 

разработанадля1(1дополнительный)-4классовсоставлена на основе АООП НОО обучающихся с РАС 

(вариант 8.3),соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общегообразованияобучающихся сограниченными возможностями здоровья. 

На реализацию курса с 1 (1 дополнительный) - 4 класса отводится 1 занятие в 

неделю,продолжительность учебного года в 1 классе (1 дополнительном) – 33 недели, всего – 33 

занятия, во2-4классе– 34недели, всего— 34 занятия. 

Длительность индивидуальных коррекционных занятий составляет не более 20-25 

минут.Длительностькоррекционныхгрупповых, подгрупповыхзанятийвпервом(первом 

дополнительном) классе растет постепенно: с 25-30 минут в сентябре-октябре до 35 минут вноябре-

декабре и 40 минут, начиная со второго полугодия в первом классе; во втором – 

четвертомклассахвремя занятийсоставляет неболее40минут. 

Приналичииуобучающихсяиндивидуальныхособенностей,требующихпсихокоррекцииили 

коррекции индивидуальных пробелов в знаниях, педагог-психолог занимается с 

нимииндивидуальноили вподгруппах,формирующихсянаосновесходстваимеющихсяпроблем. 

 

3. Описаниеценностныхориентировсодержаниякоррекционногокурса 

Данный курс направлен на коррекцию обучающихся с РАС и предполагает: 

овладениеобучающимися универсальными учебными действиями, обеспечивающими развитие 

моторнойсферы, активное освоение окружающей действительности, совершенствование предметно-

практическойдеятельности,развивает ориентировкувпространствеисамостоятельностьвбыту. 

РеализациякурсаосуществляетсясучетомособенностейразвитияобучающихсясРАС.Компенсация 

особенностей развития достигается путем организации обучения разным по уровнюсложности видом 

труда, с учетом интересов воспитанников, в соответствии с их 

психофизическимивозможностями,сиспользованиеминдивидуальногоподхода,эмоционально-

благополучногоклимата в классе, разнообразных форм деятельности, ситуаций успеха, обеспечением 

близкой 

ипонятнойцелидеятельности,использованиемразличныхвидовпомощи,стимуляциипознавательнойактив

ности,использованияигровыхприемов,дидактическихигр,развитияпсихич5е.скихпроцессов, большого 

количестванаглядности. 

Коррекционно-развивающиезанятия,  реализуемые  во  внеурочной  деятельности,  будут 

способствоватьформированиюследующихжизненноважныхкомпетенций: 

- Овладениюумениямиинавыкамигигиеныиохраныиукреплениясвоегоздоровья; 

- Знаниямосновныхпродуктовпитания,способамиприготовленияихраненияпищи,серви

ровки стола; 

- Расширениюнавыковсамообслуживания; 

- Формированиюудетей 

уменияинавыковпользованиясредствамисвязи,транспортом,магазинами,медицинской 

помощью; 

- Формированиюпредставленийосебе,своей 

семье,ближайшемсоциальномокружении,обществе. 

Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в единстве обученияи 

воспитания, познавательного и личностного развития для обучающихся с 

расстройствомаутистического спектра на основе формирования общих учебных умений, 
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обобщённых способовдействия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможностьсаморазвитияобучающихся. 

 

4. Личностные,метапредметныеипредметныерезультатыосвоения 

коррекционногокурса 

Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по 

коррекционномукурсуопределяетсявконцеучебногогода,всвязиснеоднородностьюсоставаобучаю

щихсяклассаи сложностью структуры дефекта. 

Предметные результаты по социально - бытовой ориентировке включают 

освоениеобучающимися с расстройством аутистического спектра специфические умения, знания 

инавыки для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся 

даннойкатегориинеявляютсяосновнымкритериемприпринятиирешенияоегопереводевследующийкл

асс,норассматриваютсякакоднаизсоставляющихприоценкеитоговыхдостижений. 

Минимальныйуровень: 

 иметьпредставленияоназначенииобъектовизучения; 

 иметьпредставленияобэлементарныхправилахбезопасногоповедения; 

 иметьпредставленияобэлементарныхправилахличнойгигиены; 

 владеть элементарными санитарно-гигиеническими навыками (мыть 

руки,чиститьзубы, расчесыватьволосы и т.п.); 

 иметьпредставленияоб уходезаодеждойиобувью; 

 иметьпредставленияоб улицеиеечастях; 

 иметьпредставленияовидахжилыхпомещенийвгороде; 

 применятьэлементарныепрактическиенавыкиспомощьюучителя. 

Достаточныйуровень: 

 участвоватьвбеседена темы,близкиеличномуопытуребёнка; 

 участвоватьвпрактическойдеятельности. 

Сучётомпсихофизическихособенностей,обучающихся личностныерезультаты,включают: 

 овладениенавыкамисотрудничествасовзрослымиисверстникамивразличныхсоциа

льных и бытовых ситуациях, умением не создавать конфликтов инаходить 

выходы из спорныхситуаций; 

 овладениеспособамирегуляциисвоегоэмоциональногосостояния. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенкав 

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

составляютосновуэтихрезультатов. 

Метапредметные результаты связаны с овладением обучающимися 

«академическим»компонентом каждой образовательной области и включают освоенные 

обучающимисяуниверсальныеучебныедействия(познавательные,регулятивныеикоммуникат

ивные). 

Личностныеучебныедействия: 

 проявлениесамостоятельностиввыполнениипростыхучебныхзаданий; 

 положительноеотношениекокружающейдействительности; 

 проявление элементов личной ответственности при поведении в 

новомсоциальномокружении (классе, школе); 

 положительноеотношениекокружающейдействительности,готовностькорга

низациивзаимодействия сней; 

 включениевобщеполезнуюсоциальнуюдеятельность;Ком

муникативныеучебныедействия: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-

ученик,ученик-класс,учитель-класс); 
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 вступать в контакт и поддерживать коммуникацию в разных 

ситуацияхсоциальноговзаимодействия(учебных,трудовых,бытовыхидр.); 

 использоватьпринятыеритуалысоциальноговзаимодействиясодноклассникамииучи

телем; 

 обращатьсязапомощьюиприниматьпомощь; 

 сотрудничатьсовзрослымиисверстникамивразныхсоциальныхситуациях; 

 доброжелательноотноситься,конструктивновзаимодействоватьслюдьми; 

 использоватьдоступныеисточникиисредстваполученияинформациидляреше

ниякоммуникативныхи познавательныхзадач. 

Регулятивныеучебныедействия: 

 адекватнособлюдатьритуалышкольногоповедения(подниматьруку,вставатьивых

одитьиз-запарты ит.д.); 

 активноучаствоватьвспециальноорганизованнойдеятельности(игровой,творческой,учебн

ой). 

Познавательныеучебныедействия: 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией 

(пониматьизображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение,таблицу,предъявляемыенабумажных, электронныхидругих 

носителях). 

Результатымогутуточнятьсяиконкретизироватьсясучетоминдивидуальныхособенностейоб

учающихся. 

5. Содержаниекоррекционногокурса 

Учебныйматериалвпредложенныхразделах,имеетконцентрическуюструктуруи,вдостаточнойсте

пени, представляет основы социально-бытовой ориентировки необходимые, как дляуспешного 

продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для 

подготовкиобучающихсяданнойкатегорииксамостоятельнойжизнивсовременномобществе. 

 

Содержаниекурса1(1дополнительный)класс–33часа. 

Входнаядиагностика(1час). 

Выявлениеуровняготовностиобучающихся,конкретизацияиуточнениепрограммыкурса,вслучаенео

бходимости. 

Развитиесоциально-бытовойориентировки(31час). 

Включаетследующиеподразделы: 

Культураповедения(8ч).Поведениевшколе. Поведениевстоловой. Поведениедома. 

Поведениедомавсемье. 

Моя школа. Мой класс. (7ч). Экскурсия по школе. Знание школьных помещений. 

Соблюдениережимных моментовитребований.Рабочееместо,порядок нарабочемместе.Школьные 

принадлежности.Созданиемакета 

«Мояшкола».Школьныйрежим.Рабочееместо.Дидактическиеигры«Так илинетак?»,«Гдеты был?». 

Личнаягигиена(9ч).Частитела.Предметыличнойгигиены: мыло,полотенце(дляруки 

банное),зубнаящёткаипаста,шампунь,мочалка.Уходзаруками,ногами,зубами,ушами,глазами,волосами. 

Ноги и их значение. Зубы и их значение. Необходимость и периодичность чистки зубов.Уши и их 

значение. Правила чистки ушей. Правила расчёсывания волос. «Играем впарикмахерскую». 

Я и моя семья (7 ч). Знание и отчетливое произношение своей фамилии и имени. 

Знаниесвоего возраста. Знание своего адреса. Мой адрес. Дидактическая игра «Портрет». 

Любимыезанятия.Ближайшиймирребёнка–семья.Составсемьи.Семейныетрадиции,праздники. 
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Итоговаядиагностика(1час). 

Выявление уровняличностных 

ипредметныхрезультатовобучающихся.Вслучаенеобходимости,коррекция,конкретиз

ация,уточнениепрограммы. 

Количество часов, которое отводится на подразделы, включенные в «Развитие социально-

бытовойориентировки»,варьируетсявзависимостиотуровняготовности обучающегося. 

 

Содержаниекурса2класс–34часа. 

Входнаядиагностика(1час). 

Выявлениеуровняготовностиобучающихся,конкретизацияиуточнениепрограммыкурса,вслучае

необходимости. 

Развитиесоциально-бытовойориентировки(32час). 

Включаетследующиеподразделы: 

Культура поведения (7 ч). Культура общения со взрослыми и сверстниками. Поведение 

вшколе.Поведениедома. Поведениедомавсемье. 

Личная гигиена (6 ч). Правила ухода за ногтями и кожей рук (стрижка ногтей, средства уходаза 

руками и способы их применения). Правила закаливания организма, правила обтирания; видыспорта; 

личная гигиена учащихся во время физкультурных занятий, походов. Практические 

занятия.Проведениезанятийпообучениюдетей уходузателом,выполнениепроцедурзакаливанияидр. 

Одежда и обувь (10 ч). Смена одежды и обуви по сезонам. Мелкий ремонт 

одежды(пришивание пуговиц, вешалок, петель и крючков). Правила применения мыла, 

стиральногопорошка.Стиркацветныххлопчатобумажных и шерстяных изделий. Сушка, 

глажение небольшихвещей (платков, воротничков, носков и др.). Складывание чистого белья. Уход 

за различного видаобувью и головными уборами. Практические занятия. Пришивание пуговиц, 

петель, вешалок наодежду, подшивание брюк, платья, зашивание по распоротому шву. Стирка и 

утюжка изделий изцветнойхлопчатобумажной ишелковой ткани.Пользованиеутюгом. 

Питание(6ч). 

Санитарно-гигиенические требования к приготовлению пищи (мытье рук 

передприготовлениемпищиипередедой).Знакомствоскухней,посудой.Чисткаимытьепосуды.Хранениеп

ищиипродуктовпитания.Соблюдениечистотыи порядка. 

Значение растительной пищи в питании человека. Правила приготовления овощных блюд 

(изсырых и отварных овощей). Сервировка стола к обеду. Правила поведения за столом. 

Практическиезанятия. Отваривание овощей, приготовление из картофеля пюре. Приготовление 

салатов ивинегретовиз сырыхиотварныховощей. 

Семья (3 ч). Состав семьи. Родственные отношения (мать, отец, брат, бабушка и др.). 

Личныевзаимоотношениявсемье.Распределениехозяйственно-бытовыхобязанностей.Практические 

занятия.Игры-драматизациипообщениюивыполнениюсемейныхбытовыхобязанностей. 

Итоговаядиагностика(1час). 

Выявление уровняличностных 

ипредметныхрезультатовобучающихся.Вслучаенеобходимости,коррекция,конкретиз

ация,уточнениепрограммы. 

Количество часов, которое отводится на подразделы, включенные в «Развитие социально-

бытовойориентировки»,варьируетсявзависимостиотуровняготовности обучающегося. 

Содержаниекурса3класс–34часа. 

Входнаядиагностика(1час). 

Выявлениеуровняготовностиобучающихся,конкретизацияиуточнениепрограммыкурса,вслучае

необходимости. 
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Развитиесоциально-бытовойориентировки(32часа). 

Включаетследующиеподразделы: 

Культура поведения (3 ч). Закрепление правил поведения в общественных местах при 

посещениикинотеатра, музея, библиотеки. Правила поведения в зрительном зале, фойе, буфете, 

гардеробе, залахмузея, читальном зале. Соблюдение правил поведения за столом (правильная осанка, 

пользованиестоловымиприборами,салфеткой,красивыйиаккуратныйприемпиши). Практические 

занятия. 

Посещениеобщественныхмест,отработкаповедениявовремяприемапищи. 

Личная гигиена (5 ч). Режим дня. Личная гигиена. Утренняя зарядка. Ее значение для 

здоровьяи жизни человека. Знать комплекс упражнений и выполнять их. Содержание в чистоте и 

порядкеличных(индивидуального пользования)вещей. 

Семья (6 ч). Моя семья. Дни рождения. Родственники. Знать фамилии, имена и 

отчествавсех самыхблизких родственников.Местажительства.Профессиивсехродственников. 

Транспорт и ПДД (8 ч). Назначение транспорта. Городской транспорт. 

Пассажирскийтранспорт.Светофор.Переход.Правила 

переходаулицы.Дорожныезнакидляпешеходов. 

Растения(5ч).Декоративныерастения. Комнатныецветы.Уходзарастениями.Овощии 

фрукты. Виды овощей и фруктов. Знать какие овощи и фрукты, и в каком виде употребляем в 

пищу.Медицина и помощь (5 ч.). Наше здоровье. Поликлиника, аптека, больница. Их 

назначение.Итоговаядиагностика (1 час). 

Выявление 

уровняличностныхипредметныхрезультатовобучающихся.Вслучаенеобходимости, 

коррекция,конкретизация,уточнениепрограммы. 

Количество часов, которое отводится на подразделы, включенные в «Развитие социально-

бытовойориентировки»,варьируетсявзависимостиотуровняготовности обучающегося. 

 

Содержаниекурса4класс–34часа. 

Входнаядиагностика(1час). 

Выявлениеуровняготовностиобучающихся,конкретизацияиуточнениепрограммыкурса,вслучае

необходимости. 

Развитиесоциально-бытовойориентировки(32часа). 

Включаетследующиеподразделы: 

Личная гигиена (3 ч). Чтение и письмо при соблюдении определенных 

гигиеническихтребований (освещение рабочего места, вред чтения лежа, в движущемся транспорте, за 

едой, находу,наяркомсолнце).Недопустимочтениестарых 

книгсрваными,пожелтевшимистраницами(это вредно для зрения). Гигиенические требования во время 

самообслуживания. Соблюдениечистотыпомещения (для охраны зрения). 

Питание (6 ч). Изготовление изделий из теста, их оформление. Знание 

способовконсервирования овощей, последовательного приготовления консервов 

разнымиспособами (квашение, соление). Умение составить меню, учитывая 

рациональностьпитанияиналичиепродуктов. 

Жилище (8 ч). Повседневные обязанности по уборке спален, игровой, классной и 

другихпомещений. Уход за цветами. Уход за мебелью. Способы ухода за окнами, мытье стекол, 

зеркал,подбормоющихсредств.Способыутепленияокон.Чисткапылесосоммягкоймебели.Подметаемип

ылесосимкомнату.Гдедолжнылежатьвещии письменныепринадлежности. 

Безопасность жизнедеятельности (4 ч). Предвидеть опасность. Правила 

безопасностинаводе.Какпешеходыиводителиподелилиулицу. Очемговорятдорожныезнаки. 

Семья (8 ч). Взаимопомощь, доброта. Пример и авторитет отца, матери. Посильный 

домашнийтруд в семье (уборка своей постели, содержание в порядке вещей, помощь в уборке 
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комнаты, умениенакрывать на стол перед едой.). Обращение к старшим утром и вечером: «Доброе 

утро», 

«Спокойнойночи».Внимание,чуткость,заботливоеотношениекстаршим(отцу,матери,бабушке,дедушке). 

Транспорт (3 ч). Функции железнодорожного транспорта, метро. Назначение 

вокзалов,основные службы вокзалов. Умение пользоваться расписанием (определение номера 

поезда,времениотправления,прибытия).Значениевидовпассажирскихвагонов(общий,плацкартный,купе

йный,мягкий). Порядок приобретения билетов). 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Целью развития познавательной деятельности обучающихся с РАС на ступени начального общего 

образования является психологическая поддержка и приобщение обучающихся к учебно-познавательной 

деятельности, создание специальной структурированной образовательной среды в контексте 

формирования у них познавательных психических процессов, познавательного интереса, учебного 

сознания и поведения. 

Главная задача познавательного развития ребенка - формирование потребности и способности 

активно мыслить, преодолевать трудности при решении разнообразных практических задач. 

Полноценное познавательное развитие детей с РАС должно быть организовано в трех основных 

формахработы, каждая из которых организована для реализации определенных задач: 

1) на специально организованных индивидуальных познавательных занятиях; 

- развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умения выделять главное, доказывать и 

опровергать, делать несложные выводы; 

- развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объёма, переключение и т. д.); 

- развитие памяти (формирование навыков запоминания, устойчивости, развитие смысловой 

памяти); 

- развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации; 

- развитие психологических предпосылок овладения учебной деятельностью (умение копировать 

образец, умение слушать и слышать учителя, т. е. умение подчиняться словесным указаниям учителя; 

умение учитывать в своей работе заданную систему требований); 

- развитие речи и словарного запаса учащихся; 

- развитие быстроты реакции. 

- формирование учебного поведения; 

- формирование компонентовпознавательной деятельности (цель, мотив, способы, условия, 

результат), их использование в различных видах учебной и внешкольной деятельности; 

- развитие познавательного интереса. 

2) в совместной познавательной деятельности детей с учителями; 

- формирование мотивации к взаимодействию; 

-  развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами;  

- формирование   развитие коммуникативных умений: умение общаться, работать в паре, 

адекватно оценивать свою работу. 

3) в самостоятельной познавательной деятельности детей. 

- формирование познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности; 

- формирование способности к преодолению трудностей, 

- формирование активной позиции, настойчивости в достижении результата и осознанности 

действий. 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса «Развитие познавательной деятельности» 

В системе образования коррекционный курс «Развитие познавательной деятельности» для 

обучающихся с расстройством аутистического спектра (РАС) в школе, является важным звеном в общей 

системе коррекционной работы.  

Данная программа представляет собой систему психолого-педагогических средств,направленных 

на исправление и/или ослабление недостатков в психическом развитии обучающихся Основными 

направлениями психолого-педагогического сопровождения данной категории школьников 

являетсядиагностика и развитие познавательной сферы. 

Основным механизмом включения учащихся в деятельность на уроке является сотрудничество 

взрослого с ребенком в различных видах деятельности: совместной (сопряженной), самостоятельной. 
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В программе предусмотрен специальный набор игр и упражнений, направленных на развитие 

познавательной сферы обучающихся, на развитие эмоционально-личностной и коммуникативной сфер 

воспитанников.  

Таким образом, в ходе реализации программы происходит комплексное воздействие на личность 

обучающихся, что создает предпосылки для лучшей социализации воспитанников.  

В соответствии с указанными целями и задачами определяется содержание данного курса. 

Программа состоит из следующих разделов: 

1. Познавательная сфера 

- развитие восприятия. 

- развитие памяти.  

- развитие внимания.  

- развитие мышления.  

2. Активная позиция. Взаимодействие. 

3. Познавательный интерес. Мотивация. 

Особенности коррекционного курса для разных классов: 

Дополнительные первые классы. 

Адаптация в классе. Больше заданий на установление контакта с учеником, на установление 

контакта глаз, на выполнение односложной инструкции, на понимание речи учителя.  Развитие 

познавательного интереса и мотивации к учебной деятельности через игровую деятельность. 

Ориентирование на индивидуальные предметы мотиваторы. Задания предъявляются визуальные, 

осязаемые, с использованием практических действий. Задача приучить ребенка к визуальному 

расписанию, структуре занятия, структурированию пространства, установить эмоциональный контакт с 

ребенком, сформировать интерес к занятиям. Основной упор на развитие восприятия, внимания и 

памяти.Предполагаемые задания направлены на формирование готовности к обучению, на 

познавательный интерес, усидчивость, совместное внимание. 

1 класс 

Предлагаемые в 1 классе задания направлены на создание положительной мотивации, на 

формирование познавательного интереса к предметам и к знаниям вообще. Специально построенная 

структурированная среда и система занятий, преодоление неустойчивости внимания, процессы 

зрительного запоминания, анализ и синтез, классификация и обобщение предметов. Чаще предлагаются 

те задания, выполнение которых предполагает использование практических действий, зрительного 

соотнесения. 

Делается упор на повышение вовлеченности и параллельного взаимодействия ребенка со 

взрослым, совместного внимания, проявления сотрудничества со взрослым через игру; на развитие 

познавательного интереса. 

2класс 

Методы и приёмы организации учебной деятельности второклассников ориентированы на 

усиление учебной практической и умственной деятельности, на развитие навыков элементарного 

контроля поведения, а также познавательной активности детей. 

Для создания у ребят определённого положительного эмоционального фона, включение в работу - 

в начале занятия проводится гимнастика для ума.Задачиподбираются под уровень развития и интересы 

ребенка. 

Упор на сотрудничество со взрослым(обучение парным играм по правилам, на очередность 

действий), развитие высших психических функций, в том числе мыслительных операций классификация, 

обобщение, сравнение, исключение лишнего. 

3 класс 

Продолжается работа над развитием высших психических функций, больший упор на развитие 

мышления (исключение лишнего, нелепицы, причинно-следственные связи).Больше заданий на способы 

запоминания материала,а сами задания становятся более  разнообразными как по содержанию, так и по 

форме их представления. Большое внимание, уделяется самостоятельному выполнению заданий, их 

корректировке, объяснению причинно-следственных связей, использованию различных способов 
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выполнения того или иного задания, на развитие навыков контроля и самоконтроля, на развитие 

познавательной активности детей. 

Для включения в работу - в начале занятия проводится гимнастика для ума, теперь она еще 

закрепляет у ребят предыдущие знания и направлена на быстроту реакции. 

В целях повышения уровня самостоятельности в заключение занятия ученику предлагается 

самостоятельное задание для отработки хорошо известного материала с возможностью самопроверки. 

4 класс 

Занятия в 4 классе продолжают развивать и тренировать основные психические механизмы, 

лежащие в основе познавательных способностей детей. Но так как учащиеся занимаются по этому курсу 

четвёртый год, все больше внимания теперь уделяется мыслительным операциям (сравнение, 

исключение лишнего с объяснением, выявление причинно-следственных связей, логические задачки, 

частично-поисковые задачи).Задания становятся более разнообразными и трудными. 

К конкретным частично-поисковым задачам относятся, например, такие задания, как нахождение 

закономерностей, нахождение принципа группировки и расположения приведённых предметов, 

картинок, слов, явлений; нахождение нескольких вариантов ответа на один и тот же вопрос и 

другие.Решение частично-поисковых задач формирует познавательную активность, мыслительные и 

исследовательские умения, привычку вдумываться в слово.  

 

3. Место коррекционного курса в учебном плане 

Коррекционный курс «Развитие познавательной деятельности» входит в образовательную область: 

«Коррекционно-развивающие занятия». 

Сроки реализации программы: 6 лет (1 - 4 класс); 

Кол-во часов на изучение предмета в неделю:  

1-ый дополнительный 1-го года обучения - 33 часа в год (1 час в неделю) 33 учебные недели; 

2-ой дополнительный 2-го года обучения – 33 часа в год (1 час в неделю) 33 учебные недели; 

С 1 по 4 класс - 1 час в год (1 час в неделю) 33 учебные недели в 1 класса, 34 учебные недели во 2-

4 классе; 

Продолжительность занятий 20 минут. 

 

 

4. Планируемые результаты изучения коррекционно-развивающего курса. 

 

Личностными результатамиизучения курса является формирование следующих умений: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями; 

- принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- проявление учебно-познавательного интереса к новому материалу и способам решения новой 

задачи; 

- адекватная оценка своей учебной деятельности; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные БУД: 

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

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- развивать мотивацию к обучению; 

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев. 

Познавательные БУД: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 
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- сравнивать между собой предметы и понятия; 

- обобщать и классифицировать понятия, явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять простые закономерности; 

- рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, классификации, 

систематизации; 

- концентрировать, переключать внимание; 

- развивать память; 

- улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной координации; 

- уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать зрительный образ. 

Коммуникативные БУД: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик); 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- владение элементарными навыками и ритуалами социального взаимодействия; 

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

Предметные результаты:  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы и явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- давать определения тем или иным понятиям. 

 

5. Содержание коррекционного курса 

«Развитие познавательной деятельности» 

Содержание коррекционного курса представлено следующими обязательными разделами: 

1. Познавательная сфера 

В процессе познавательной деятельности происходит познавательное развитие ребенка, т.е. 

развитие его познавательной сферы (познавательных процессов) – наглядного и логического мышления, 

произвольных внимания, восприятия, памяти, воображения. 

2. Активная позиция. Взаимодействие. 

Нет другого пути развития познавательных способностей учащихся, кроме организации их 

активной познавательной деятельности. Умелое применение приемов и методов, обеспечивающих 

активность детей с РАС во время учебного процесса, является средством развития познавательных 

способностей обучаемых: навыки участия в занятии, обучение способности удерживать познавательную 

задачу(инструкцию, правило), придерживаться зрительного плана деятельности, обучение способам 

выполнения задачи, желания получить результат. 

Применяя те или иные методы и приемы активизации, необходимо всегда учитывать имеющийся 

уровень развития познавательных способностей учащихся. Познавательные задачи подбираются в 

соответствии с индивидуальным уровнем развития познавательных способностей. 

Любая деятельность человека (не только познавательная) складывается из отдельных действий, 

каждое из указанных действий можно разложить на отдельные психические процессы: ощущение, 

восприятие, представление, мышление, память, воображение и т.д. 

Среди всех познавательных психических процессов ведущим является мышление. Следовательно, 

активизировать познавательную деятельность учащихся - это значит, прежде всего, активизировать их 

мышление. 

Сама же деятельность возможна, благодаря важным ее компонентам, поэтому активизация 

деятельности ребенка, это обучение ставить цель; мотивирование на организацию, продолжение, 
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реализацию замысла; обучение способам действий и познавательным умениям; создание условий для 

успешной деятельности ребенка(предметно-развивающая среда); достижению результата. 

Система работы психолога по активизации познавательной деятельности неразрывно связана со 

способностью взаимодействовать с педагогом. Данная работа должна строиться с учетом планомерного 

постепенного и целенаправленного повышения вовлеченности и параллельного взаимодействия ребенка 

со взрослым, совместного внимания, проявления сотрудничества со взрослым и реализуется в 

упражнениях на совместную деятельность и взаимодействие. 

2. Познавательный интерес. Мотивация. 

Кроме того, развивать познавательную деятельностьучащихся - это значит формировать у них 

мотивы учения. Учащиеся должны не только научиться решать познавательные задачи, у них нужно 

развить желание решать эти задачи. Воспитание у учащихся мотивов учения в настоящее время является 

одной из главных задач. 

Мотив познавательной деятельности детерминирован (обусловлен) потребностями другой, не 

менее значимой для ребенка деятельности, в первую очередь игровой.У детей с РАС процесс перехода от 

игровой деятельности к учебной может быть более длителен и часто планирование деятельности 

нарушено из-за проблем с генерализацией. Задачей педагога является помочь создавать и поддерживать 

компоненты деятельности, стимулировать активность ребенка через создание развивающей 

структурированной среды. 

Основная форма работы в данном разделе парная игра с педагогом, игра по правилу, настольные 

игры ходилки. А закрепляется мотивация и познавательный интерес в самостоятельной деятельности. 

Важным компонентом познавательной деятельности является познавательный интерес - 

направленность на материал (игровой, математический и т.д.), связанная с положительными эмоциями и 

порождающая познавательную активность ребенка. Развитие познавательного интереса происходит 

через игровую деятельность, с использованием стимульного и наглядного материала и сопровождается 

эмоциональным подкреплением. 

Отличительной особенностью данной программы является развитие познавательных 

способностей через задания не учебного характера, поэтому серьёзная работа принимает форму игровой 

деятельности. Ведь именно игра помогает младшим школьникам легко и быстро усваивать учебный 

материал, оказывая благотворное влияние на развитие и личностно-мотивационную сферу. 

Данный раздел предполагает обучать детей с использованием приемов повышения 

познавательного интереса: 

- прием новизны – включение в содержание учебного материала интересных способов 

преподнесения материала (липучки, заламинированные листы, листы для работы со стирающимся 

маркером, яркость и оригинальность пособий); 

- прием значимостидля ребенка– отработка навыков на том материале, который значим для 

ребенка, создает для него эмоциональную поддержку и дополнительную мотивацию; 

- прием визуализации – детям с РАС легче усваивать материал, осваивать новые навыки и способы 

деятельности, если дать им необходимую зрительную поддержку, структуру, план действий; 

- прием натурализации – выполнение заданий с использованием натуральных объектов, 

гербариев, коллекций, бытовых предметов, реалистичных картинок и иллюстраций. Данный прием 

компенсирует сложности детей с генерализацией. 

В целях активизации познавательной деятельности применяются загадки, ребусы, кроссворды; 

используются игровые моменты, в начале занятия. 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

2.2.1. Цели и задачи программы формирования БУД 

Программа формирования БУД обучающихся с РАС (далее программа формирования БУД, 

программа) реализуется в начальных классах и конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к личностным и предметным результатам освоения АОП НОО.  

Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности, в 

процессе реализации программы коррекционной работы. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать 

коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с РАС.  

Цельпрограммы формирования БУД:формирование обучающегося с РАС как субъекта учебной 

деятельности.  

Задачи: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом БУД, 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. 

 

2.2.2. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении НОО 

Формирование БУД выступает основой реализации ценностных ориентиров начального общего 

образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 

-формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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: 

проявления 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; 

адекватного использования компенсаторных способов для решения различных коммуникативных 

задач; 

опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 

-развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и стремления 

следовать им; 

ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

развития эстетических чувств; 

-развитие умения учиться на основе: 

развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 

формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 
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-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и к 

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

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, 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. 

 

2.2.3. Связь БУД с содержанием учебных предметов 

В программе БУД отражена их связь с содержанием учебных предметов. 

Практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета, 

поэтому в таблице указаны те учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют 

формированию конкретного действия.  

 

Связи БУД с содержанием учебных предметов 

Группа БУД  Перечень БУД 

 

Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Личностные 

учебные 

действия 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного по-

сещением школы, 

обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, 

друга 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Труд (технология) Труд (технология) 

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию; 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Искусство Музыка 

Рисование 

 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Труд (технология) Труд (технология) 

целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве его 

природной и социальной 

частей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Самостоятельность в вы-

полнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 
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Труд (технология) Труд (технология) 

понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о этических 

нормах и правилах 

поведения в современном 

обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Труд (технология) Труд (технология) 

готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Коммуника-

тивные  

учебные 

действия 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель-ученик, ученик-

ученик, ученик-класс, 

учитель-класс) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Труд (технология) Труд (технология) 

использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и учителем 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Труд (технология) Труд (технология) 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 

Труд (технология) Труд (технология) 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика 

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту 

Труд (технология) Труд (технология) 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных 

Труд (технология) Труд (технология) 

Искусство Музыка 
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социальных ситуациях Рисование 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

доброжелательно 

относиться, сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Труд (технология) Труд (технология) 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

договариваться и изменять 

свое поведение с учетом 

поведения других 

участников спорной 

ситуации 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Регулятивные 

учебные  

действия 

входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Естествознание 

 

Математика 

 

Искусство 

 

 

Труд (технология) 

Физическая 

культура 

 

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика  

 

Мир природы и 

человека 

Математика 

 

Музыка 

Рисование 

 

Труд (технология) 

Физическая 

культура 

ориентироваться в 

пространстве класса (зала, 

учебного помещения) 

пользоваться учебной 

мебелью 

адекватно использовать 

ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за 

парты и т. д.) 

работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, 

спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее 

место 

принимать цели и произ-

вольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе 

активно участвовать в 

деятельности, 

контролировать и оценивать 

свои действия и действия 

одноклассников 

соотносить свои действия и 

их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных 
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критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов 

передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие 

необходимые помещения 

Естествознание  Мир природы и 

человека 

Познавательны

е 

учебные 

действия 

выделять существенные, 

общие и отличительные 

свойства предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Рисование 

устанавливать видо-родовые 

отношения предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Рисование 

пользоваться знаками, 

символами, предметами-

заместителями 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Искусство Музыка  

Рисование 

читать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Естествознание Мир природы и 

человека 

писать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

 

 выполнять арифметические 

действия 

Математика Математика 

 наблюдать; работать с 

информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и 

других носителях) 

Язык и речевая 

практика 

 

 

Математика 

 

Искусство 

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

 

Математика 

 

Рисование 

 

 

2.2.4. Характеристика базовых учебных действий обучающихся с РАС 
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Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у 

школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать знания в 

процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по 

формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции 

мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют 

уровень ее сформированности и успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, целевые 

и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области; 

- реализация преемственности обучения на всех уровнях образования; 

- формирование готовности обучающегося с РАС к дальнейшему обучению;  

- обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с РАС базовые учебные действия целесообразно 

рассматривать на различных этапах обучения. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной стороны, 

успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют 

основу формирования в старших классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему 

становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него 

уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли 

ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на 

основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию со 

взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом 

этапе обучения. Благодаря им, создаются условия для формирования и реализации начальных логических 

операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, 

которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях, составляют 

основу для дальнейшего формирования логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является 

показателем их сформированности.  

 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия включают: 

-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной 

частей; 

-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание 

личной ответственности за свои поступки на основе представлений о, этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе;  

-готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия включают: 

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

учитель-класс);  
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- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

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

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в 

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

 

 

Регулятивные учебные действия включают: 

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

парты и т.д.);  

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

работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников;  

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия включают: 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

- читать;  

- писать;  

- выполнять арифметические действия;  

- наблюдать;  

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

 

2.2.5. Оценка сформированности базовых учебных действий 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет 

отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности 

проводимой в этом направлении работы.  

Для оценки сформированности каждого действия используется следующую система оценки:  

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

выполнения вместе с учителем; 

1 балл - обучающийся смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла - обучающийся преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые 

исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения 

каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить общую картину 

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

процесса их формирования на протяжении всего времени обучения.  
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В соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ образовательная организация 

самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД. 

 

2.2.6. Описание преемственности программы формирования базовых учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию, от начального к основному общему 

образованию. 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход обучающегося с уровня дошкольного образования на 

уровень начального общего образования и далее на уровень основного общего образования.  

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

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

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

 

Преемственность перехода 

от дошкольного к начальному общему образованию 

Готовность детей к обучению в школе(к начальному общему образованию) включает в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная 

координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психического развития 

ребёнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность сначала 

выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и 

учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой - 

развитие любознательности и умственной активности. Мотивационная готовность характеризуется 

первичным соподчинением мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с 

учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с 

учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств 

и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и 

прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств - нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 
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Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую 

познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, 

понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы.  

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением.  

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости 

внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в 

возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое 

усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-

ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

 

Преемственность перехода 

от начального общего к основному общему образованию 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на 

уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых трудностей 

такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения 

(предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при 

сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия,  

контроль, оценка) и др. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования БУД и заданы в форме требований 

к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образования в школе является ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться, 

которое обеспечивается формированием системы БУД, а также на положениях ФГОС дошкольного 

образования, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 
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2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.3.1. Цель и задачи программы коррекционной работы 

Определение одного из вариантов АОП НОО для обучающихся с РАС осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного обследования, с учетом ИПРА (при наличии). 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с РАС.  

Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения процесса освоения АОП НОО обучающимися с РАС, позволяющего 

учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности обучающихся с РАС. 

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие жизненной компетенции 

обучающегося с РАС. 

Задачи программы: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, обусловленных 

недостатками в их развитии;  

- организация специальных условий образования в соответствии с особенностями обучающихся с 

РАС; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с РАС с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей;  

- оказание обучающимся с РАС коррекционной помощи в овладении АОП НОО; 

- организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании полноценной 

жизненной компетенции обучающихся с РАС; 

- создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного развития, приобщения к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства с учетом возможностей и особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся с РАС; 

- другие. 

 

2.3.2. Направления программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы для обучающихся с РАС (вариант 8.3) включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

1) мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей и условий обучения обучающихся с РАС; 

2) перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

обучающимся с РАС удовлетворение особых образовательных потребностей, их интеграцию в 

образовательной организации и освоение ими АОП НОО. 

 

2.3.3. Принципы программы коррекционной работы 

Принципами программы коррекционной работы являются: 

- соблюдение интересов обучающихся с РАС;  

- создание в образовательной организации условий для реализации их возможностей и особых 

образовательных потребностей, наиболее полноценного развития, социальной адаптации; 

- приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей (законных 

представителей) обучающихся при решении образовательно-коррекционных задач, а также оказании 
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согласованной помощи в процессе формирования и развития личности ребенка, его адаптации и 

интеграции в обществе; 

- учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося;  

- содействие созданию благоприятной социальной ситуации развития и обучения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями обучающегося, его особыми образовательными 

потребностями; 

- реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в образовательно-

коррекционном процессе, обеспечение подготовленности обучающихся к адаптации и интеграции в 

обществе, развития их самостоятельности при решении жизненных задач; 

- обеспечение развития обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей, максимальное 

развитие их жизненных компетенций при взаимодействии с другими детьми и взрослыми в условиях 

деятельности, интересной и полезной всем ее участникам. 

 

2.3.4. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождениеобучающихся с РАС включает: 

- проведение психолого-педагогического обследования детей при поступлении в образовательную 

организацию с целью выявления их возможностей и особых образовательных потребностей, составления 

программы индивидуального маршрута с учетом фактического уровня развития, индивидуальных 

особенностей; 

- разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, учитывающих 

индивидуальные особенности обучающихся; 

- проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых образовательных потребностей 

каждого обучающегося с РАС, его индивидуальных особенностей;  

- мониторинг динамики развития обучающихся, достижения планируемых результатов 

коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗРАС осуществляют специалисты: 

педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с РАС содержания ФАОП НОО 

педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений.  

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями 

и обучающимися школы (класса) обучающийся с РАС направляется на комплексное обследование в 

ПМПК с целью выработки решения о перспективах его дальнейшего обучения. 

 

2.3.5. Направления и содержание коррекционной работы  

Направлениями коррекционной работы являются: 

- диагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа; 

- информационно-просветительская работа. 

 

Диагностическая работа 

Цель: своевременное выявление у обучающегося с РАС особых образовательных потребностей, 

позволяющих разработать рекомендации по оказанию психолого-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

Содержание деятельности: 

-проведение комплексного психолого-педагогического обследования обучающихся при 

поступлении в образовательную организацию с целью выявления их особых образовательных 

потребностей;  

-систематический мониторинг (в конце каждой учебной четверти) достижения обучающимися 
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планируемых результатов освоения Программы; 

-систематический мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов 

коррекционно-развивающей работы; 

- психолого-педагогическая диагностика для оптимизации коррекционной помощи обучающимся с 

РАС; 

-изменение коррекционной программы по результатам обследования в соответствии с выявленными 

особенностями и потребностями обучающихся; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 

- другое. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: оказание своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с РАС. 

Содержание деятельности: 

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 и др.; 

2) обеспечение коррекционной направленности учебных предметов и воспитательных мероприятий 

в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

3) организация 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. 

 

Курсы коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами:  

- «Формирование коммуникативного поведения» 

- «Музыкально-ритмические занятия»; 

- «Социально-бытовая ориентировка»; 

- «Развитие познавательной деятельности». 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» 

Основные задачи курса:  

- формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми, коррекция нарушений 

аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных 

форм поведения, активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение 

мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях, 

- развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств невербальной и 

вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной и внешкольной деятельности. 

Форма проведения занятий: фронтальные и индивидуальные. 

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» 

Основные задачи курса: 

- эстетическое воспитание, развитие эмоционально - волевой и познавательной сферы, творческих 

возможностей обучающихся, обогащение общего и речевого развития, расширение кругозора, развитие 

восприятия музыки, 

- формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений под 

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

выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку несложные композиции народных, 

бальных и современных танцев, импровизировать движения под музыку, 



159  

- формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные пьесы на 

элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент педагогического работника, 

- 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. 

Форма проведения занятий: фронтальные. 

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» 

Основные задачи курса: 

- формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира в ходе специально 

организованной практической социально - бытовой деятельности, 

- развитие жизненных компетенций, необходимых в учебной и внеурочной деятельности, 

способствующих социальной адаптации, 

- развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения различных 

поручений, связанных с бытом семьи, 

- формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применение в повседневной 

жизни, 

- знакомство с трудом родителей (законных представителей) и других взрослых, 

- формирование элементарных экономических и правовых знаний, необходимых для 

жизнедеятельности обучающихся. 

Форма проведения занятий: фронтальные. 

Коррекционный курс «Развитие познавательной деятельности». 

Основные задачи курса: 

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

представлений, внимания, памяти, мышления и других), 

- активизация познавательной деятельности с учетом возможностей и особенностей каждого 

обучающегося. 

Форма проведения занятий: индивидуальные. 

 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение возможности своевременного решения вопросов, возникающих у участников 

образовательных отношений в процессе освоения обучающимися с РАС АОП НОО. 

Содержание деятельности: 

-выработка совместных рекомендаций специалистами, работающими в образовательной 

организации, и родителями (законными представителями) по реализации основных направлений 

коррекционно-развивающей работы с каждым обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов образования и др.; 

-оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам семейного 

воспитания, образования и проведения коррекционно-развивающей работы во внешкольное время; 

- другое. 

 

Информационно-просветительская работа 

Цель:обогащение знаний педагогических работников, родителей (законных представителей) по 

вопросам, связанным с особенностями организации образовательного процесса и удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС. 

Содержание деятельности 

- организация разъяснительной деятельности по вопросам, связанным с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с РАС, в т.ч., с возможностями и особенностями 

коммуникации с ними, обеспечению наиболее полноценного образования и развития, созданию 

необходимых условий для социальной адаптации и интеграции в обществе, правам и обязанностям лиц с 

ОВЗ и др.  
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2.3.6. Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

1)оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с РАС специалистами различного профиля; 

2)социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с РАС, 

предполагает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы обеспечивает систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения ребенка с РАС и способствует эффективному решению его проблем.  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 

- консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с РАС. 

Социальное партнёрство предполагает профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества).  

Социальное сетевое партнёрство направлено: 

- на сотрудничество с образовательными организациями и другими организациями и учреждениями 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

с РАС; 

- на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей 

с РАС; 

- на сотрудничество с родительской общественностью. 

 

2.3.7. Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с РАС 

Представлены в АОП НОО в п.3.5. 

 

2.3.8. Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы  

Представлены в АОП НОО в п.1.2. 
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2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) соответствует требованиям ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной рабочей программы 

воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для 

образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

-предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

образовательной организации; 

-разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления образовательной 

организацией, в т.ч. советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); 

-реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй 

и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

-предусматривает приобщение обучающихся 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; 

-предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель и задачи воспитания 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) соответствует требованиям ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной рабочей программы 

воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся.  

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания.  

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цели воспитания обучающихся: 

-развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

-формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания: 

-усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 
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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 социальных отношений, применения полученных знаний; 

-достижение личностных результатов освоения АОП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Личностные результаты освоения обучающимися АОП НОО для обучающихся с РАС и легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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. 

 

1.2. Подходы и принципы планирования и организации воспитательной деятельности 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется на 

основе следующих подходов: 

-аксиологического,  

- антропологического,  

- культурно-исторического,  

- системно-деятельностного,  

- личностно-ориентированного  

и с учётом принципов воспитания:  

- гуманистической направленности воспитания,  

- совместной деятельности детей и взрослых,  

- следования нравственному примеру,  

- безопасной жизнедеятельности,  

- инклюзивности,  

- возрастосообразности. 

 

1.3. Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в т.ч. в части: 

1. Гражданского воспитания, способствующего формированию 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. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 

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

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 

3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 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. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного 

и мирового искусства. 
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5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях. 

6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам 

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

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7. Экологического воспитания, способствующего формированию 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, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.4. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО установлены во ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых направлена деятельность 

педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

-знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - России, 

её территории, расположении; 

-сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам; 

-понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины - России, Российского государства; 

-понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение; 

-имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях; 

-принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

-уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учётом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство 

каждого человека; 

-доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 

старших; 

- умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 

- владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий; 

- сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 
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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 т.ч. в информационной среде; 

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе; 

- ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

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. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад школы удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, 

традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и 

средства воспитания, отражающие самобытный облик общеобразовательной организации и её 

репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме.  

            История школы начинается с 1935 г., именно в этом году в поселке появилась первая 

школа, небольшое одноэтажное здание, в котором было печное отопление, несколько классов, дощатый 

поли коричневые доски. В 1965 году была построена новая трёхэтажная школа. В октябре месяце школа 

распахнула свои двери для педагогов и учеников. 

МКОУ «Касторенская СОШ №1» п. Касторное, является средней общеобразовательной школой, 

численность обучающихся на 1 сентября 2024 года составляет 279человек, численность педагогического 
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коллектива –43человека.Обучение ведётсяс1по11класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

 

МКОУ «Касторенская СОШ №1» п. Касторное –это п о с е л к о в а я школа, удаленная от 

городских культурных центров, спортивных школ и школ искусств и т.п. Данные факторы не могут не 

вносить особенности в воспитательный процесс. Но следствием этого являются и положительные 

стороны. 

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе, 

сохраняется бережное отношение к   Родине и природе. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием 

окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к 

семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Практически все 

педагоги школы родились в нашем поселке, учились в этой школе, теперь преподают в ней. Знают 

особенности, бытовые условия жизни школьников, что способствует установлению 

доброжелательных и доверительных отношений. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, 

существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что стимулирует 

активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного 

возраста. 

Школа удалена от города, культурных Центров, но использует в воспитании цифровые 

возможности, электронные образовательные платформы. 

         Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации, на 

основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенности поселковой школы. 

          В процессе воспитывающей деятельности сотрудничаем с Домом культуры 

п. Касторное, администрацией Касторенского МО, КДН и ЗП, ПДН ОВД Касторенского района. 

На территории микрорайона школы и в шаговой доступности от нее расположены организации, 

социальное партнерство с которыми позволяет выстроить единое информационно-

образовательное пространство, способствующее разностороннему развитию личности. Это-  

ДШИ, физкультурно-оздоровительный комплекс «Комета», РДК, кинотеатр «Родина». 

Принимаем участие в проектах, конкурсах и мероприятиях общественной детско-юношеской 

организации «Движение первых» (региональное и муниципальное отделения РДП,  Юнармия). 

С сентября 2022 в школе введена новая должность советник директора по воспитанию с 

детскими общественными объединениями. 

С 1 сентября 2021 года на базе школы функционирует Центр дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности в рамках национального проекта «Успех каждого 

ребенка». 

Большой воспитательный потенциал выполняет школьный музей «Боевой Славы», 

действующий с1967 года. В целях создания условий, способствующих патриотическому, 

интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина в образовательном 

учреждении организована работа военно-патриотического клуба «Память». 
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С 2017 года в рамках воспитательной работы в МКОУ «Касторенская СОШ№ 1» 

реализуются проекты «Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия». 

На базе образовательного учреждения функционирует школьная служба примирения под 

руководством педагога-психолога школы. 

 В школе функционируют детские объединения «Лучики», пионерская организация, 

«Ровесники». 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

-соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 

-ориентирнасозданиепсихологическикомфортнойсредыдлякаждогоребенкаивзрослого; 

-реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, позитивным и 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

-системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

-ключевые общешкольные дела; 

-коллективные разработки, планирование, проведение и анализ результатов ключевых дел и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

-создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка,  увеличивается  и  его 

роль в совместных делах(от пассивного наблюдателя до организатора); 

-ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; 

-явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

функции. 

 

2.1. Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности(модулипрограммы) 

 

Для обеспечения гармоничного развития личности воспитательный процесс, реализуемый в 

школе, включает следующие направления: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 
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- духовно-нравственное воспитание; 

- эстетическое воспитание; 

- физическоевоспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия; 

- трудовое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- ценности научного познания. 

Указанные направления, содержание, виды и формы воспитательной деятельности школы 

представлены в основных (инвариантных) модулях «Школьный урок», «Классное руководство», 

«Основные школьные дела», «Внеурочная деятельность», «Профилактика и безопасность», «Работа с 

родителями», «Самоуправление», «Профориентация», «Социальное партнёрство», «Внешкольные 

мероприятия», «Предметно-пространственная среда», дополнительного (вариативного) модуля 

«Детские общественные объединения», отражаются и в индивидуальных планах работы классных 

руководителей, преподавателя-организатора ОБЖ, педагога-организатора. 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Обучение является средством воспитания. В свою очередь, воспитание, формируя такие качества 

личности обучающегося как целеустремленность, ответственность, любознательность, 

дисциплинированность, настойчивость, повышает эффективность обучения. 

Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное обучение должно решать 

задачи воспитания. 

Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует специальной работы 

учителя на этапах: 

а) подготовки к уроку; 

б) проведения урока; 

в) самоанализа урока.  

При подготовке к уроку учитель:  

1) формулирует воспитательные цели урока; 

2) выделяет образно-эмоциональный центр урока; 

3) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно значимые компоненты: 

- примеры подлинной нравственности, патриотизма / служения Родине, духовности, 

гражданственности, гуманизма; 

- примеры научного подвига; 

- факты о жизненной позиция и человеческих качества ученых, писателей художников, 

композиторов, исторических деятелей; 

- мировоззренческие идеи; 
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- материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе. 

4) планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, приемов, средств обучения. 

При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами: 

1) создания условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности учащихся на уроке; 

2) формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к усваиваемому 

учебному материалу 

3) оптимального сочетания различных методов обучения: 

- репродуктивных методов (воспитание организованности, исполнительности, ответственности); 

- методов организации познавательной самостоятельности и активности (воспитание творческого 

начала, формирование познавательного интереса);   

4) сочетания различных форм обучения: 

- групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов; формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах); 

- индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, самостоятельности, 

аккуратности, ответственности, умений трудиться, преодолевать сложности, формирование у 

обучающегося понимания важности опоры на свои силы); 

5) использования воспитательной функции оценки; 

6) рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней организованности, 

собранности, дисциплинированности); 

Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на следующее: 

- обучение на высоком уровне трудности через постепенное наращивание трудностей 

(воспитание целеустремленности, дисциплинированности, настойчивости, воли, умений трудиться); 

- создание ситуации успеха, в особенности – для обучающихся, имеющих низкие 

образовательные результаты / имеющих затруднения в обучении;   

- создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы; 

- поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной деятельности. 

Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его ответственное 

отношение к своей работе. 

Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль общения должны являть собой 

образцы современной культуры. 

Задачи воспитания решатся на каждом уроке и средствами всех учебных предметов. Вместе с 

тем, можно говорить об определенной «воспитательной» специализации учебных предметов.  
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Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает сформировать 

изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возлагается, прежде всего, на 

уроки предметной областей «Филология», «Искусство».  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, решается всеми учебными предметами, но в первую очередь 

- на уроках предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы». 

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся познавательный 

интерес. Такой интерес стимулируют: 

- новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изученного материала, показ 

достижений современной науки, анализ практической роли знаний; 

- многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, проблемность, 

исследовательский подход, творческие работы, практические работы; 

 эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, педагогический оптимизм 

учителя, соревнование. 

Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в способах, 

формах деятельности учителя и обучающихся на уроке. 

Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включают школьников в отношения 

взаимодействия и сотрудничества, в атмосферу товарищеской взаимопомощи, формирует лидерские 

качества и умение подчиняться, учит внимательному отношению к окружающим людям. Групповая 

форма работы позволяет развивать качества как «теоретика», так и «экспериментатора»; как лидера, так 

и ведомого; как проверяющего, так и проверяемого. Необходимо сочетание индивидуальных, групповых 

и парных форм работы. Усиление воспитывающего потенциала обучения достигается применением 

необычных уроков: урок-размышление, урок-праздник, научно-практические конференции, 

дидактические и эстетические спектакли, суд над негативными явлениями, уроки по заявкам и т. п. 

Примерами отдельных форм, видов, приемов деятельности, позволяющих реализовать 

возможности урока являются: 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

- демонстрация учителем образцов и норм поведенческой, коммуникативной культуры в 

различных ситуациях; 

- организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

- подбор соответствующих (этических, «воспитательных») текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- этическая интерпретация художественных, научных, публицистических текстов; 
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- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых 

ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий;  

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

- применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в 

команде, способствует развитию критического мышления;  

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;  
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- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в 

данном классе; работу с родителями обучающихся (законными представителями). 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных дел 

с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющих с одной 

стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

Классные дела: 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном». 

Разработка и реализация социальных проектов. 

Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, передач.  

Посещение театральных постановок, музеев, выставок. 

Коллективное посещение спортивных соревнований. 

Посещение производственных предприятий, научных, образовательных организаций (в том 

числе дистанционно). 

Организация праздников. 

Проведение встреч с ветеранами, общественными деятелями. 

Встречи с выпускниками. 

Организация выполнения общественно-полезной работы каждым обучающимся.  

Проведения диспутов по актуальным проблемам нравственно-этического содержания 

Подготовка и проведении бесед: «О любви, верности и дружбе», «О принципиальности и 

искренности», «О чистоте мысли и бескорыстии поступка» и др. 

Участие в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному краю. 
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Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, природе. 

Проведение сюжетно-ролевых игр. 

Проведение праздников, творческих конкурсов внутри класса. 

Проведение спортивных соревнований. 

Проведение краеведческой работы. 

Организация бесед с педагогм-психологом, медицинскими работниками. 

Создание Совета класса. 

Создание временных органов самоуправления. 

Создание игровых форм самоуправления – модели детской республики, сказочной страны 

детства, города знатоков и т.п. 

Озеленение класса, школы. 

Организация работы экологических патрулей и др.  

Планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности как часов плодотворного и доверительного общения педагогического работника и 

обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, 

поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения. 

Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования дней рождения обучающихся,включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

Выработка совместно с обучающимися правил поведения, законов класса, помогающих 

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

выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- профилактика асоциального поведения; 

- ведение системы учета детей, семей групп социального риска, реализацию планов 

профилактической работы с ними; 

- реализация индивидуальных профилактических программ для детей группы риска, обеспечение 

подростков информацией об опасных последствиях алкоголизма, наркомании, курения, «внедрения» 

упражнений и заданий, развивающих навыки ответственного отношения к здоровью и исключающих 

рискованное поведение, наносящее вред здоровью и социальному благополучию; 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса путём наблюдения за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
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ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями обучающихся, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом;  

- доверительное общение и поддержка обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений 

проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса; 

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в 

классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и 

наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:   

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания; 

- использование различных формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, ролевая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за 

круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей 

и др.; 

- организация и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей об 

успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям 

(законным представителям) и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией, в 

регулировании отношений между ними; 

- помощь родителям обучающихся;  
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- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы Советов родителей классов, участвующих в решении вопросов 

воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации 

и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

План внеурочной деятельности «Касторенская СОШ №1» является организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО, а также определяет объем нагрузки обучающихся в 

рамках реализации внеурочной деятельности в 1-4 классах.  

План внеурочной деятельности сформирован на основании методических рекомендаций (письмо 

Минпросвещения России от 05.07.2022 № ТВ-1290/03), сучетомуспешности обучения школьников, 

уровня их социальной адаптации и развития,индивидуальных способностей, особенностей, 

познавательных интересов и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, 

национальных и этнокультурных особенностей Курской области Касторенского района. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (предметных, метапредметных и 

личностных) и осуществляется в формах, отличных от урочной.  

В рамках реализации внеурочной деятельности допускается формирование учебных групп из 

обучающихся разных классов в пределах основного общего образования. 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интеллектуальное, 

общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся, создавая условия для 

их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в 

обучении и социализации. Внеурочная деятельность имеет воспитательную направленность, 

соотносится с рабочей программой воспитания школы. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального 

общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной деятельности 

образовательной организации предусмотрены следующие направления: 

-  информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

-  занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том числе 

финансовой грамотности); 

-  занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном 

уровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического просвещения); 
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-  занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в школьных театрах, школьных 

музеях, школьных спортивных клубах; 

-  занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьников, Юнармии, реализации проекта 

«Россия - страна возможностей»). 

 

 

Направление 

внеурочнойдеятельности 

Основноесодержаниезанятий 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности «Разговоры 

о важном» 

Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине - России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

Занятия 

по формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

(читательской, 

математической, 

естественно-научной, 

финансовой) 

Основная цель: развитие способности обучающихся 

применять приобретённые знания, умения и навыки для 

решения задач в различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие 

функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой, направленной и на развитие креативного 

мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: 

интегрированные курсы, метапредметные кружки или 

факультативы 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к труду, как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни. 
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Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей профессии, 

осознание важности получаемых в школе знаний для 

дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной 

деятельности. 

Основные организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые игры, квесты, 

решение кейсов, изучение специализированных 

цифровых ресурсов, профессиональные пробы, 

моделирующие профессиональную деятельность, 

экскурсии, посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков (в том числе онлайн 

экскурсии). 

Основное содержание: 

знакомство с миром профессий и способами получения 

профессионального образования; 

создание условий для развития надпрофессиональных 

навыков (общения, работы в команде, поведения в 

конфликтной ситуации и т.п.); 

создание условий для познания обучающимся самого 

себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как 

условий для формирования уверенности в себе, 

способности адекватно оценивать свои силы и 

возможности. 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное 

развитие обучающихся, удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов.  

Основная задача: формирование ценностного 

отношения обучающихся к знаниям, как залогу их 

собственного будущего, и к культуре в целом, как к 

духовному богатству общества, сохраняющему 

национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по 

дополнительному или углубленному изучению учебных 

предметов или модулей; занятия в рамках 

исследовательской и проектной деятельности; занятия, 

связанные с освоением регионального компонента 

образования или особыми этнокультурными интересами 

участников образовательных отношений; 

дополнительные занятия для школьников, 

испытывающих затруднения в освоении учебной 

программы или трудности в освоении языка обучения; 
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специальные занятия для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в социальной 

коммуникации. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся 

в творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии 

и развитии способностей 

и талантов 

Основная цель: удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом 

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов.  

Основные задачи: раскрытие творческих способностей 

школьников, формирование у них чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, формирование ценностного 

отношения к культуре; физическое развитие 

обучающихся, привитие им любви к спорту и 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок 

на защиту слабых; оздоровление школьников, привитие 

им любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, развитие их самостоятельности и 

ответственности, формирование навыков 

самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: занятия 

школьников в различных творческих объединениях 

(музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, 

театральных кружках или кружках художественного 

творчества); занятия в спортивных объединениях 

(секциях и Школьном спортивном клубе «Атлант»), 

спортивные турниры и соревнования; занятия в 

объединениях туристско-краеведческой направленности 

(экскурсии, развитие школьного музея). 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских  

общественных 

объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на  

организацию совместно 

с обучающимися комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Основная цель: развитие важных для жизни 

подрастающего человека социальных умений - 

заботиться о других и организовывать свою 

собственную деятельность, лидировать и подчиняться, 

брать на себя инициативу и нести ответственность, 

отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки 

зрения. Основная задача: обеспечение 

психологического благополучия обучающихся в 

образовательном пространстве школы, создание 

условий для развития ответственности за формирование 

макро и микрокоммуникаций, складывающихся в 

образовательной организации, понимания зон личного 

влияния на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: Педагогическое 

сопровождение деятельности Российского движения 

школьников; волонтёрского движения; Совета 

учащихся, постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий 
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(соревнований, конкурсов, фестивалей, акций, 

флешмобов) 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО образовательная организация 

обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности. 

 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования 

и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной организации предусматривает:  

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

- проведение индивидуальной профилактической работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением специалистов (субъектов системы профилактики); 

-реализацию комплексной программы по здоровьесбережению 

и безопасности жизнедеятельности обучающихся, формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних и защите их прав, плана совместной деятельности с ОДН ОМВД России по 

Касторенскому  району, направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением; 

- организацию межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

-  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению – познания (путешествия), испытания себя (спорт), значимого 

общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, 

благотворительной, художественной и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/XA00LUO2M6/
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- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Модуль «Профилактика и безопасность» реализуется через систему классных часов, 

внешкольных, общешкольных мероприятий, индивидуальную профилактическую работу.  

Направления профилактики 

Внешкольный уровень: 

Организация просветительской и методической работы, профилактическая работа с участниками 

образовательных отношений (встречи с представителями различных организаций: МЧС, ГИБДД, ОМВД 

России по Касторенскому  району.  

Школьный уровень:  

Организация просветительской и методической работы, профилактическая работа с участниками 

образовательных отношений (проведение объектовых тренировок по эвакуации, использование 

информационных ресурсов сети Интернет, организация виртуальных экскурсий, организация и 

проведение профилактических акций «Мы против террора», «Слёзы Беслана», размещение информации 

(памяток, буклетов, правил поведения и др.) на сайте ОО, в сети «ВКонтакте», в чатах мессенджеров 

для учащихся и их родителей (законных представителей). 

Классный уровень:  

Организация просветительской и методической работы, профилактическая работа с участниками 

образовательных отношений (викторины, игры, конкурсы, квесты, инструктажи, изучение правил 

поведения в различных ситуациях) «Огонь ошибок не прощает», «Минутки безопасности», 

инструктажи в начале учебного года, перед каникулами и др. 

 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся включает: 

1. Повышение вовлеченности родителей (законных представителей) в процесс 

воспитания и обучения детей. 

Усиление вовлеченности родителей (законных представителей) в процесс воспитания и развития 

детей предполагает повышение родительской компетентностипо вопросам детской психологии и 

педагогики, по которым у родителей (законных представителей) обучающихся имеется наибольший 

дефицит знаний:  

- кризисы подросткового возраста; 

- физическое развитие ребенка на разных возрастных этапах; 

- формирование физической, педагогической и психологической готовности ребенка к обучению 

в основной/ старшей школе; 

- домашнее чтение с детьми; 
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- гигиена детей; 

- воспитание и развитие часто болеющих детей. 

Направления индивидуального и группового консультирования родителей: 

- асоциальное поведение ребенка; 

- детская агрессия; 

- отсутствие интереса к обучению; 

- утрата взаимопонимания родителей и детей; 

- депрессия у детей; 

- ребенок – жертва буллинга (школьной травли); 

- переживания ранней влюбленности; 

- стойкая неуспеваемость;  

- организация выполнения домашней работы (с учетом трудностей по конкретным учебным 

предметам).  

2. Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагогическое просвещение заключается в формировании у родителей (законных 

представителей) обучающихся научных знаний в области семейного воспитания. Оно, как правило, не 

привязано к проблемам, которые в данный момент испытывают конкретные родители. Его содержание 

является потенциально актуальным, то есть рассчитано хотя и на острые, но типовые вопросы и 

проблемы.  

Педагогическое просвещение осуществляют, как правило, классные руководители. 

3. Педагогическое консультирование родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Педагогическое консультирование родителей (законных представителей) обучающихся, в 

отличие от просвещения, нацелено на оказание помощи родителям (законным представителям) в 

решении конкретных, актуальных на данный момент и для данных родителей (законных 

представителей) обучающихся, а не вообще, проблем и проблемных ситуаций.  

Педагогическое консультирование осуществляют педагоги-психологи, социальные педагоги, 

классные руководители, а по проблемам, связанным с усвоением конкретных учебных предметов, – 

учителя-предметники. 

4. Расширение участия родителей в управлении учреждением. 

Осуществляется через расширение полномочий Управляющего совета школы или Совета 

родителей, а также путем избрания в такие Советы наиболее заинтересованных, проявляющих 

конструктивную активность родителей.  

Расширение участия родителей (законных представителей) в воспитательной деятельности и в 

управлении школой обеспечивается также посредством следующих мер: 
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- создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (Совета родителей школы, классов), участвующих в обсуждении и 

решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в 

Управляющем совете общеобразовательной организации; 

- создание образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи; 

- обеспечение более действенного участия родителей в планировании и организации 

жизнедеятельности как всей школы, так и отдельных детских (детско-взрослых) коллективов в рамках 

кружков, секций, клубов по интересам и т.д.;  

- внедрение механизма постоянного информирования родителей об их правах и обязанностях, 

возможностях учета запросов родителей при разработке и реализации основных и дополнительных 

образовательных программ. 

- внедрение/ совершенствование практики заполнения родителями карт наблюдений за развитием 

детей; 

- совершенствование анкетирования родителей (в части содержания анкет и процедуры 

анкетирования) по вопросам работы школы, воспитания и развития детей;  

- расширение участия родителей (законных представителей) в досуговой деятельности, в работе 

объединений по интересам, в мероприятиях, не предусмотренных образовательной программой; 

- проведение открытых занятий и мастер-классов для родителей; 

- создание стенда (библиотеки) с литературой, методическими материалами для родителей; 

- проведение родительских дней (Дней открытых дверей), во время которых родители могут 

посещать уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе образовательной 

деятельности в школе; 

- проведение тематических собраний в классах, (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

общешкольных родительских собраний по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и 

педагогов, условий обучения и воспитания;   

- работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов 

воспитания; 

- родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

согласуется совместная деятельность;   

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в общеобразовательной 

организациив соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 
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- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных 

детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

5. Стимулирование родителей к оказанию помощи школе в совершенствовании 

материальных условий воспитания и обучения. 

Осуществляется через создание необходимой нормативной базы, сочетание работы с родителями 

в коллегиальных органах с индивидуальной работой. 

Непосредственно воспитательный эффект обеспечивается совместным участием родителей и 

обучающихся в оказании помощи школе (например, в ремонте учебной мебели, в благоустройстве 

пришкольной территории и т.д.). 

 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Основная цель модуля «Самоуправление» заключается в создании условий для выявления, 

поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных со взрослыми 

решений, а также для включения обучающихся школы в коллективную творческую и социально-

значимую деятельность. Участие в самоуправлении даёт возможность обучающимся попробовать себя в 

различных социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления 

трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за свои решения и поступки.  

Модуль «Самоуправление» реализуется через: 

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления, избранных обучающимися; 

- представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления школой;  

- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе 

воспитательной деятельности в общеобразовательной организации.  

Самоуправление в школе имеет следующую структуру: 

а) Общее собрание обучающихся класса.  

Общее собрание обучающихся класса является формой непосредственного включения каждого 

обучающегося в процессы самоуправления. К компетенции общего собрания класса относится решение 

любых вопросов, связанных с организацией полноценной и насыщенной жизни обучающихся в школе. 

Общее собрание обучающихся класса- это способ выражения инициативы обучающихся, площадка для 

обсуждения предложений по совершенствованию учебной и внеучебной деятельности, канал 

информирования обучающихся и учета их предложений по различным аспектам функционирования и 

развития школы. 

б) Совет класса.  

Совет класса - орган классного самоуправления. В Совет класса избираются активисты класса, 

стремящиеся совершенствовать работу классного коллектива и школы по разным направлениям.  
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Функции Совета класса (СК) 

- участвует в обсуждении и составлении плана работы класса; 

- подбирает и назначает ответственных за выполнение различных дел класса; 

- заслушивает отчёты о проделанной работе ответственных за направления; 

- организует участие класса в КТД (коллективно-творческих делах); 

- выбирает темы и вопросы для проведения классных мероприятий и тематических классных 

часов; 

- обсуждает и решает вопросы о поощрениях; 

- поддерживает связь с Советом учащихся. 

 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников в рамках реализации модуля 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить обучающегося к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности, научить ориентироваться в мире современных 

профессий, с учетом потребности муниципального образования «Касторенского района» в кадрах и 

востребованности профессий в современном мире.   

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире. 

Эта работа организуется через: 

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего: «Конструктор 

профессий», «Профессии, востребованные в нашем районе, городе и крае», «Выбирая профессию - 

выбираю жизненный путь», «Я и моё профессиональное будущее» и др.; 

- профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 

деятельности; 

- встречи с людьми разных профессий; 

- Месячник профориентации в школе (конкурс рисунков, проект «Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – выбирай на вкус!», беседы, профориентационные игры, просмотр 

презентаций, знакомство с профессиями и др.); 

- экскурсии на предприятия, в организации (в том числе - места работы родителей (законных 

представителей) обучающихся, к шефам ( ООО «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» ГК «СОДРУЖЕСТВО»),  

встречи с профессионалами, руководителями, дающие школьникам начальные представления о 
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профессиях и условиях работы на предприятии, в организации; возможностях и условиях получения 

профессии и поступления на работу на предприятие, в организацию, в том числе в online-режиме; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 

- профориентационную работу в процессе преподавания учебных предметов предметной области 

«Технология»; 

- совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвящённых выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим 

профессиям и направлениям профессионального образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов (в том числе созданных в сети 

интернет): просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков; 

- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

- участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейки 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»; 

- организацию на базе лагеря с дневным пребыванием детей профориентационных смен, где 

обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки. 

 

МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО» 

 

В целях наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся, организации 

работы по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному, эстетическому, физическому, 

экологическому и трудовому воспитанию, безопасности жизнедеятельности, обеспечения разнообразия 

видов деятельности в системе дополнительного образования детей, а также для создания условий 

функционирования единого образовательного пространства школой организовано взаимодействие с 

организациями, учреждениями и предприятиями города.  

 

 

 

 

№ 

п/п 

Организация, учреждение, предприятия Направлениясотрудничества 

1.  Управление образования администрации 

Касторенского  района, методический центр 

Обмен опытом. Вовлечение учащихся, 

специалистов школы в конкурсы, 
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информационно-технического обеспечения 

муниципальнойсистемыобразования. 

мероприятия, проекты, акции различных 

уровней. 

1.  Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав  Касторенского района, 

ОДН ОМВД, ГИБДД ОМВД России по 

Касторенскому району. 

 

Профилактика правонарушений, 

преступлений и безнадзорности 

несовершеннолетних, снижение уровня 

семейного неблагополучия, защита и 

восстановление прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

2.  ОБУЗ  «Касторенская ЦРБ». Физическое воспитание, мониторинг 

состояния здоровья, организация и 

проведение лекториев для учащихся, их 

родителей (законных представителей), 

проведение совместных опросов, 

диагностическая деятельность. 

3.  ПрокуратураКасторенского района. 

 

 

Профилактика случаев применения к 

учащимся  методов воспитания, связанных 

с физическим, психическим и иным 

насилием над личностью ребенка со 

стороны родителей (законных 

представителей),   ненадлежащего 

исполнения родителями и иными лицами 

обязанностей по воспитанию детей, 

профилактика правонарушений и 

преступлений, суицидальных попыток, 

нарушений прав несовершеннолетних. 

4.  Отдел опеки и попечительства 

администрации Касторенского района. 

Профилактиканарушенияправнесовершенн

олетних. 

5.  ОБУСО  «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Касторенского 

района 

 

Организация помощи детям и семьям, 

нуждающимся в социальной и 

педагогической помощи, патронажи семей, 

находящихся в социально опасном 

положении и иной трудной жизненной 

ситуации,  проведение совместных 

мероприятий, оказания помощи семьям.  

6.  Управление социальной защиты населения 

по Касторенскому району. 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на оказание социальной 

помощи семьям. 

7.  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Касторенского района «Касторенский Дом 

детского творчества». 

Обмен опытом. Организация занятости, 

дополнительного образования 

обучающихся, вовлечение учащихся в 

творческие конкурсы, различные 

мероприятия города, развитие творческих 

способностей учащихся. 

8.   ОБОУ дополнительного образования 

«Касторенская детская школа искусств»». 

Организация творческой деятельности 

учащихся, профориентация. 

9.  МКУ «Касторенский РДК». Вовлечение учащихся в творческие 

конкурсы, культурно-развлекательные 

мероприятия города, организация досуга, 

развитие творческих способностей 

учащихся. 
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10.  МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Касторенского района имени 

В.Г.Гордейчева» 

Гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое воспитание, 

вовлечение учащихся в различные 

мероприятия, конкурсы.  

11.   Комитет по делам молодежи, физической 

культуре и спорту администрации 

Касторенского  района. 

Физическое воспитание, организация 

спортивных соревнований, праздников, 

профилактика вредных привычек, 

формирование прочных установок на 

ведение здорового образа жизни.   

12.  Центрзанятостинаселения. Профориентационнаяработа. 

13.  Касторенский краеведческий музей –

филиал ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей» 

 

Гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое воспитание, 

вовлечение учащихся в различные 

мероприятия. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны;  

- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

МОДУЛЬ «ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА» 

 

Формами и видами деятельности в рамках данного модуля являются: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории, исторической символики региона; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации; 
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- размещение карт России, Курской области, Касторенского района (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, Курской области, 

Касторенского района, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

- организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей территории для общественно-

гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, 

памятников, памятных досок;  

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в 

разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;  

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных 

событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности; 

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

- разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации(эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

общеобразовательной организации; 

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, 

брать для чтения другие; 

- деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  
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- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб;  

- размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного экспериментариума – 

набора приспособлений для проведения заинтересованными обучающимися несложных и безопасных 

технических экспериментов; 

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

 

Формами и видами деятельности в рамках данного модуля являются: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, , на предприятия и др.), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и 

т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта. 

 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 

В школе действуют детские общественные объединения: 

РДДМ «Движение первых» – общероссийское общественно-государственное движение детей 

и молодежи. 

«Орлята России» - Российское движение школьников 
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Отряд юных инспекторов дорожного движения – объединение учащихся, которое создано с 

целью совершенствования работы по профилактике дорожно-транспортных правонарушений среди 

детей и подростков, воспитания высокой транспортной культуры, коллективизма, а также широкого 

привлечения детей к организации пропаганды правил безопасного поведения на улицах и дорогах среди 

дошкольников и учащихся школы. 

Объединение «Школьный музей» организует работу школьного музея согласно плану работы 

школьного музея,проводит экскурсии для обучающихся и жителей поселка. 

Реализуется через программу дополнительного образования школы. 

Общественное объединение «Школьный спортивный клуб «Старт» обеспечивает участие 

школьников в спортивных состязаниях и выполнение учащимися норм ГТО, организует работу в сфере 

физического развития и воспитания обучающихся, в том числе профилактики вредных привычек, 

содействует привитию навыков ведения ЗОЖ.  

Объединение добровольцев (волонтёров) «Дорогами добра»- это добровольное объединение 

обучающихся, изъявивших желание бескорыстно (без извлечения прибыли) выполнять работу по 

благоустройству памятных мест и территории школы и города, предоставлять услуги, оказывать 

поддержку различным социальным категориям населения (инвалидам, детям, пенсионерам и т. д.). 

Деятельность детских общественных объединений в школе предусматривает совместные 

действия детей и взрослых, объединившихся с целью накопления социального опыта, формирования 

ценностных ориентаций и личностной самореализации. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 

- создание и организацию деятельности проектных разновозрастных команд в соответствии с 

задачами детского общественного объединения; 

- организацию общественно полезных дел; 

- договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся 

в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов; 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом.  
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I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 

3.1. Кадровоеобеспечение 

 

В школе 15 классов-комплектов. Общая численность педагогических работников 47 человека.  

100% от общей численности педагогических работников имеют высшее педагогическое 

образование,  14 % педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию, 44% – 

первую квалификационную категорию. 

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности: 

- заместители директора по учебно-воспитательной работе (3) 

- заместитель директора по инновационным технологиям (1);  

- классные руководители (15); 

- педагог-психолог (1); 

- учитель-логопед (1); 

- педагог-библиотекарь (1); 

- педагог-организатор (1); 

- преподаватель организатор ОБЗР (1). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий, 

осуществляют классные руководители, педагог-психолог,учитель-логопед. 

 

3.2. Нормативно-методическоеобеспечение 

 

Воспитательная деятельность в школерегламентируется следующими локальными актами: 

• Положениеоклассномруководстве. 

• Положениеосоциально-психологическойслужбе. 

• Положениеосоветепрофилактикибезнадзорностииправонарушений 

несовершеннолетних. 

• ПоложениеоРодительскомсовете. 

• ПоложениеоСоветеОтцов. 

• Положениеобиспользованиигосударственныхсимволов. 

• ПоложениеоВСОКО. 

• Положениеомерахсоциальнойподдержкиобучающихся. 

• Положениеопоощренияхивзысканиях. 

• Положениеокомиссиипоурегулированиюспоров. 
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• Положениеофизкультурно-спортивномклубе. 

• Положениеовнешнемвидеучащихся. 

• ПоложениеопостановкедетейисемейнаВШУ. 

• ПоложениеоШкольнойслужбемедиации. 

• Образовательнаяпрограммадополнительногообразования. 

• Календарныепланывоспитательнойработыпоуровнямобразования. 

• Планывоспитательнойработыклассныхруководителей. 

• Планработысоциально-психологическойслужбы. 

• Дополнительныеобщеобразовательныеобщеразвивающиепрограммы. 

 

3.3. Требованиякусловиямработысобучающимисясособымиобразовательнымипотребно

стями 

Необходимосоздаватьособыеусловиявоспитаниядлякатегорийобучающихся,имеющих 

особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социальноуязвимых 

групп (например, воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, дети-

билингвыидр.),одарённыедети,детисотклоняющимся поведением. 

Особыезадачивоспитанияобучающихсясособымиобразовательнымипотребностями : 

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими для 

ихуспешнойсоциальнойадаптациииинтеграциивШколе; 

-формированиедоброжелательногоотношениякдетямиихсемьямсосторонывсех 

участниковобразовательныхотношений; 

-

построениевоспитательнойдеятельностисучётоминдивидуальныхособенностейивозможностейка

ждого обучающегося; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

-содействиеповышениюуровняихпедагогической,психологической,медико-

социальнойкомпетентности. 

Приорганизациивоспитаниядетейсособымиобразовательнымипотребностяминеобходимоориенти

роваться 

-

наформированиеличностиребёнкасособымиобразовательнымипотребностямисиспользованиемаде

кватныхвозрастуифизическомуи(или)психическомусостояниюметодоввоспитания; 

-на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с 

особымиобразовательнымипотребностямииихсверстниковсиспользованиемадекватныхвспомогат

ельныхсредств,ипедагогическихприемов,организациейсовместныхформработывоспитателей,педа

гогов-психологов; 

-наличностно-ориентированныйподходворганизациивсехвидовдетскойдеятельности. 
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В Школе 279 обучающихся, обучающихся с ОВЗ -5. В случае прибытия 

вшколудетейсумственнойотсталостью,сзадержкойпсихическогоразвития,слабослышащихунихнау

ровнеобщности: 

будутформироватьсяусловияосвоениясоциальныхролей,ответственностиисамостоятельнос

ти,сопричастностикреализациицелейисмысловсообщества,будетприобретатьсяопыт 

развитияотношениймеждуобучающимися,родителями(законнымипредставителями),педагогами.

Детскаяидетско-взрослаяобщностивинклюзивномобразовании будут развиваться на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества всовместнойдеятельности. 

Науровнедеятельностей: 

педагогическоепроектированиесовместнойдеятельностивклассе,вразновозрастныхгруппах,

в малых группах детей, в детско-родительских группах будетобеспечивать условия 

освоениядоступныхнавыков,формироватьопытработывкоманде,развиватьактивностьиответственн

остькаждогообучающегосявсоциальнойситуацииегоразвития. 

Науровнесобытий: 

проектированиепедагогамиритмовучебнойработы,отдыха,праздниковиобщихделс 

учетомспецификисоциальнойикультурнойситуацииразвитиякаждогоребенкасОВЗбудетоб

еспечиватьвозможностьегоучастиявжизникласса,школы,событияхгруппы,формироватьличностны

йопыт,развиватьсамооценкуиуверенностьвсвоихсилах. 

ОсобыезадачивоспитанияобучающихсясОВЗ: 

- налаживаниеэмоционально-

положительноговзаимодействиядетейсОВЗсокружающимидляихуспешнойадаптаци

ииинтеграциившколе; 

- формированиедоброжелательногоотношениякдетямсОВЗиихсемьямсосторонывсехуча

стниковобразовательныхотношений; 

-построение  воспитательнойдеятельности  с учётоминдивидуальных

 особенностейкаждогообучающегосясОВЗ; 

- активноепривлечениесемьииближайшегосоциальногоокруженияквоспитаниюобучающих

сясОВЗ; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии 

исодействиеповышениюуровняихпедагогической,психологической,медико-

социальнойкомпетентности; 

-индивидуализацияввоспитательнойработесобучающимисясОВЗ. 

 

 

3.4 Системапоощрениясоциальнойуспешности 

ипроявленияактивнойжизненнойпозицииобучающихся 

Системапоощрениясоциальнойуспешностиипроявленийактивнойжизненнойпозициишкол

ьниковШколырешаетследующиевоспитательныезадачи: 

-формированиеушкольниковактивнойжизненнойпозиции; 

-вовлечениешкольниковвсовместнуюдеятельностьиактивноеучастиевней. 

Принципыпоощрения,которымируководствуетсяШкола: 
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 Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о 

награждении,проведениепроцедурынаграждениявприсутствиизначительногочислашкольников. 

 Прозрачностьправилпоощрения–

онирегламентированыПоложениемонаграждениях.Ознакомлениешкольниковиихродителейслока

льнымактомобязательно. 

 Школаиспользуетсочетаниеиндивидуальногоиколлективногопоощрениядлястимули

рованиягрупп школьников кпреодолениюмежличностных противоречий 

междуполучившиминаградуинеполучившимиеё. 

 Дифференцированностьпоощрений–поощренияинаградыразделенынауровнии 

Типынаград,чтоподдерживаетстимулирующеедействиесистемыпоощрения. 

 

 

Формы поощрений социальной успешностиипроявленийактивной

 жизненнойпозицииобучающихся: 

 объявлениеблагодарности; 

 награждениеграмотой; 

 вручениесертификатовидипломов; 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о 

результатахнагражденияразмещается на страницах всоциальныхсетях школы. 

3.4. Анализвоспитательногопроцесса 

 

Программа воспитанияМКОУ «Касторенская СОШ №1» реализуется в 

единствеучебнойивоспитательнойдеятельностишколывсоответствиисФГОСНООпонаправлениямво

спитания:гражданское воспитание; патриотическое воспитание ; духовно-

нравственноевоспитание; эстетическое воспитание; физическое воспитание;трудовое 

воспитание;экологическое воспитание; познавательное направление . 

Воспитательнаяработапроходитчерезвсевидыиформыдеятельностишколы.Особоевниманиевр

еализациивоспитательныхзадачуделяетсяучебномупроцессу,которыйнесётбольшойвоспитательныйз

аряд(олимпиады,интеллектуальныемарафоны,открытыеурокиимероприятия различного уровня). 

Другая подсистема воспитательной системы – внеклассная и внеурочная 

деятельностьучащихсясовместноспедагогами(классныечасы,различныеконкурсы,внеурочныемероп

риятия,спортивные соревнования,праздникиит.д.) 

Следующаяподсистема-

дополнительноеобразованиевшколеивнееё.Четвертая подсистема–семья, социум. 

От качества взаимодействия всех прямых и косвенных участников 

воспитательногопроцессазависитегоуспешность.Такимобразом,создаетсяиразвиваетсяединаяобразо

вательно-воспитательнаясистема,гдеестественнымпродолжениемучебногопроцесса 

являетсявнеклассная ивнеурочная деятельность. 

ОсновныетрадициивоспитаниявМКОУ«КасторенскаяСОШ №1»: 

-стержнемгодовогоциклавоспитательнойработышколыявляютсяключевыеобщешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилийпедагогическихработников; 

- важнойчертойкаждогоключевогоделаибольшинстваиспользуемыхдлявоспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся 

являетсяколлективнаяразработка,коллективноепланирование,коллективноепроведениеиколлективн

ыйанализихрезультатов; 
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- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегосяувеличиваетсяиегорольвсовместныхделах(отпассивногонаблюдателядоорганизатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами,поощряетсяконструктивноемежклассноеимежвозрастноевзаимодействиеобучающихся,а 

такжеихсоциальнаяактивность; 

- педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов 

врамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, 

наустановлениевнихдоброжелательныхитоварищескихвзаимоотношений; 

- ключевойфигуройвоспитаниявшколеявляетсяклассныйруководитель,реализующий

поотношениюкобучающимсязащитную,личностноразвивающую,организационную,посредническую

функции. 

Сильныесторонышкольнойсистемывоспитания 

• Вшколенакопленположительныйопытдеятельностипоприобщениюдетейкку

льтурному наследию. 

• Гражданско-патриотическое воспитание осуществляется на

 основепрограммыпатриотического воспитания. 

• Создана система повышения компетенции родителей

 (законныхпредставителей)ввопросахсемейных отношений,воспитания 

детей. 

• Ведетсясистематическаяработапосохранениюшкольныхтрадиций. 

Слабыесторонышкольнойсистемывоспитания 

• Диагностикаимониторингвсферевоспитаниянуждаютсявдоработке. 

• Сложность точной оценки

 воспитательнойдеятельности(отсутствиеобъективныхкачественныхпоказат

елей). 

Анализ личностных результатов обучающихся 1–4-х классов показал,

 чтопедагогическомуколлективушколыудалось 

- повыситьуровеньучебноймотивациишкольников; 

- сохранитьвысокийуровеньпознавательнойактивностишкольников; 

- повыситьуровеньсоциальнойкомпетентностиобучающихся1–4-х; 

- повыситьуровеньответственностиисамостоятельностиобучающихся. 

Школьная жизньинтересная, насыщенная событиями и личностно 

развивающейсовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых.Родителиактивновзаимодействуютсп

едагогамишколы,участвуютвжизниклассаишколы.Онипринимаютучастиевобщешкольныхмероприя

тиях,родительскихсобраниях,диагностиках,состоятв 

школьных онлайн-группах, регистрируются на общеобразовательных

 платформах,проходятдиагностику. 

Модуль«Внеурочнаядеятельность» 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основнойобщеобразовательной программы и имеет воспитательную направленность в 

соответствиис ФГОС НОО. 

Онапланируетсяиорганизуетсясучетоминдивидуальныхособенностейипотребностейребенка,з

апросовсемьи,культурныхтрадиций,национальныхиэтнокультурныхособенностейрегиона. 

С2023-2024учебногогодавнеурочныезанятияпоодномучасувнеделювобязательномпорядке 

былиотведенынавнеурочнуюдеятельность: 
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-«Разговоры о важном»: школьникам рассказывали о патриотизме, обсуждали 

вопросы,связанные с гражданским воспитанием, историческим просвещением, 

нравственностью,экологическимипроблемами.(понедельник,первыйурок,послелинейки);темыисодер

жание занятийбылиопределеныс разбивкой поклассам; 

- функциональной   грамотности:

 занятияпоформированиюфункциональнойграмотностиобучающихся 

(втомчислефинансовойграмотности). 

Для учета потребностей, особенностей и интересов учащихся при 

формированиипланавнеурочнойдеятельностибылопроведеноанкетированиеродителей(законныхпре

дставителей)учащихся.Порезультатаманкетированиязапросовучастниковобразовательныхотношени

йбыливыбранынаправлениявнеурочнойдеятельности. 

Основными формами организации внеурочной деятельности выступают кружки 

исекции.Всеруководителикружковработаютпоутвержденнымпрограммам. 

Применяютсятакиеформы внеурочной деятельности, как экскурсии, 

конкурсы,соревнования,исследования,проектнаядеятельностьит.п.,атакжеучастиевсоциальныхакция

х,используютсяврамках воспитательнойработыкласса. 

Втечение2023-

2024учебногогодашколасоздавалаусловиядляреализациипотребностейучащихсяиихродителейвдопо

лнительныхобразовательныхуслугах. 

Особоеместовшколеотводитсяорганизациивнеурочнойдеятельностичерезтворческиеобъедин

ения,кружкииспортивныесекции. 

Модуль«Классноеруководство» 

Наначало2023/24 

учебногогодаклассныеруководителиразработалипланывоспитательнойработысклассамивсоответств

иисРабочейпрограммойвоспитанияикалендарнымпланомвоспитательнойработыНОО. 

Класснымируководителямииспользовалисьразличныеформыработысобучающимисяиихроди

телямиврамкахмодуля«Классноеруководство»: 

-тематическиеклассныечасы; 

-

участиевтворческихконкурсах:конкурсырисунков,фотоконкурсы,конкурсчтецов;коллективные 

творческиедела; 

-участиевинтеллектуальныхконкурсах,олимпиадах;   

индивидуальные беседыс учащимися; 

-работаспортфолио; 

-индивидуальныебеседысродителями;   

родительские собрания. 

Восновномвсеклассныеруководителиподходятксвоейработесответственностьюруководствуясьфу

нкциональнымобязанностями. 
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Модуль«Общешкольныеключевыедела» 

С 1 сентября 2023 года обучающиеся школы продолжилиизучать 

государственныесимволыРФ.Попонедельникам,еженедельныелинейки.ПередначаломлинейкиподнимаетсяГосударственныйфлагРоссий

скойФедерациииисполнениегимнаРоссии.Наобщешкольной линейке озвучивались ключевые дела недели и важные 

государственныесобытия,затемследоваливнеурочныезанятия«Разговорыоважном»,поединымпредложенным темам. В рамках курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном»происходит знакомство обучающихся с государственными праздниками РФ и 

значимымидатамиисобытиямистраны.

 Анализпроведенныхлинеекпоказывает,чтодетииучителяждутновостейшколы,судовольствиемслушаютопроведенныхмероприятия

х в своих и других классах, узнают новости о победителях в 

различныхконкурсахиспортивныхмероприятиях,атакжеанонсобразовательныхсобытийшколынанеделю,участвуютвпредложенныхмероп

риятиях. 

Каждоетематическоемероприятиесопровождаетсябольшойпредварительнойработой педагогов с детьми (подготовка декораций к 

мероприятию, создание подарков кпраздникудлядрузей,родителей,самостоятельнаятворческаядеятельность,занятия,обсуждение), 

которая направлена на самореализацию каждого ребенка, 

формированиечувствазначимости,радостиотобщенияспрекрасным,интересным,многогранныммиром.Стольэмоциональномудетскомувос

приятиюспособствуетобщениепедагоговсродителямисвоихобучающихся,обсуждениезначимостипроведенияработыпоформированиюнра

вственности посредством приобщенияк православной культуренетолько в образовательном учреждении, но и дома, чтобы ребенок 

чувствовал, что еготворческое познание, интерес к православной культуре поддерживается и укрепляетсясредиблизких ему людей. 

Чтобыоставитьвдушеребенкаяркиевпечатленияопроисходящихсобытиях,нашипедагогииспользуютразнообразныевыразительные

средства:художественноеслово,фольклорная игра, музыка, песня, театрализация, знакомство с народными промыслами идр. 

Самыми любимыми мероприятиями (почти 100% участие школьных коллективов),по-прежнемуявляются: 

- Деньзнаний 

- Деньсамоуправления 

- Деньматери 

- Новогодниеторжества 

- ОсвобождениеКасторногоотфашистско-немецкихзахватчиков 

- соревнования«Ану-капарни»,«Ану-ка,девушки» 

- Участиевмитинге9мая 

- Последнийзвонок 

- Часпамяти«Деньнеизвестногосолдата» 

- ДеньГероевОтечества 

- Часпамяти«БлокадаЛенинграда» 
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- ДеньПобеды,Бессмертныйполк 

- Всероссийскиеакции«Окнапобеды»,«СвечаПобеды» 

- Письмосолдату,СвечаПамяти. 

Анализкачестваиколичестваклассныхмероприятийпоказал: 

- мероприятийпроведенона13%,больше,чемвпрошломгодуэтогожепериода. 

- качествомероприятий–«удовлетворительное» 

- количествопозитивныхотзывовшкольников,родителей,педагогововоспитательныхделах,событияхимероприятияхпосрав

нениюспрошлымгодомвырослона40 % процентов. 

Размещениеразличнойинформациинастендахпозволяетакцентироватьвниманиешкольников посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты) наважныхдля воспитания ценностяхшколы,еетрадициях,правилах. 

Модуль«Внешкольныемероприятия» 

Большая часть мероприятий, проводимых в школе, в настоящее время являютсяВсероссийскими, региональными акциями или 

конкурсами, и все классные коллективыподключены к этим мероприятиям, обучающиеся принимают активное участие в 

них,занимаютпризовыеместа. 

Вывод: Проведенные мероприятия данного направления проведены в полном объеме исоответствовализаявленной теме. 

Рекомендации:продолжитьработувданномнаправлениииувеличитьактивностьучастиявовнешкольных мероприятиях. 

Модуль«Взаимодействиесродителями(законнымипредставителями)» 

Родители постоянные участники и организаторы классных праздников, экскурсионныхпоездок, которые организуются для 

обучающихся. В каждом классе проведены плановыеродительские собрания. 

Классные руководители работают в тесном контакте с родителями и учителями-предметниками, это благотворно влияет на 

предупреждение и разрешение конфликтовмеждуучителями иучениками (постоянно). 

Виндивидуальномпорядкеклассныеруководители: 

- обращаютсякспециалистамдлярешенияострыхконфликтныхситуаций; 

- приглашают к участию родителей в педагогических консилиумах, собираемых 

вслучаевозникновенияострыхпроблем,связанныхсобучениемивоспитаниемконкретногоребенка; 

- прибегаюткпомощиродителейвподготовкеипроведенииобщешкольныхивнутриклассныхмероприятий. 

Отсутствиеобращенийродителейилизаконныхпредставителейучениковвнеобразовательнойорганизации(вышестоящиеинстанции)

в2023-2024учебномгодуявляетсяхорошимпоказателемкачестворганизациивзаимодействияродителей. 
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Дляобъективнойоценкиприорганизацииучебно-

воспитательногопроцесса,родители(законныепредставители)принималиучастиевсоциологическихонлайн-опросах, направленных на 

выявление степени удовлетворенности родителей процессом ирезультатамиучебно-воспитательногопроцесса вшколе. 

По и тогам прошлого учебного 2023-2024 учебного года родители 

удовлетвореныкачествомобразовательныхуслуг,компетентностьюипрофессионализмаучителей,классныхруководителей.Вцеломродител

иудовлетвореныкачествоморганизациейдеятельности педагогов и специалистов школы, организацией внеурочной 

деятельностью.Удовлетвореныпроведениемвшколекультмассовыхиспортивныхмероприятий. 

О выполнении домашнего задания: чуть больше половины опрошенных родителей,считают, что объем домашнего задания 

объективен, чуть меньше половины, считают, чтообъемдомашнего заданияпревышен. 

Удовлетвореныкачествомпитания. 

Высокая степень информированности о школе :узнают информацию через сайт,группа ВК. 

Модуль«Профилактикаибезопасность» 

Модуль«Профилактикаибезопасность»(пожарнаябезопасность,дорожнаябезопасность, информационная безопасность, 

профилактика экстремизма и 

терроризма,профилактикараспространенияинфекционныхзаболеваний,профилактикаправонарушенийибезнадзорности)реализуетсячере

зсистемуклассныхчасов,общешкольныхмероприятий,индивидуальныебеседы. 

Вшколесозданыоптимальныеусловиядляформированиязаконопослушногоповеденияобучающихся,профилактикибезнадзорности

иправонарушений,асоциальногоповедения.Проведеныиобобщеныитогимежведомственныхпрофилактических акций. Своевременно 

сформированы и обновлены банки данных поразличным категориям учащихся и их семей. Целенаправленно проводится работа 

поулучшениюкачествавоспитаниязасчетформированияуобучающихсяценностейздоровогообразажизни,формированияактивнойграждан

скойпозициивсферепрофилактики наркомании. Планомерно и целенаправленно проводится информационно-

нагляднаяагитация,развитиеистимулированиедетскоготворчества. 

Модуль«Социальноепартнерство» 

 

Большаярольввоспитательнойработешколыотводитсявзаимодействиюснашимисоциальными партнерами: врачами, работниками ПДН, 

КДН, сотрудниками МВД и МЧС.Развитиютворческихспособностейучащихсяспособствуетнетолькосетевоепартнерствос учебными 

идополнительнымиобразовательнымиучреждениями,учреждениями культуры и спорта, но и образовательными и просветительными 

онлайнплощадками(«Учи.ру», «РЭШ» идр.). 

Выводы: 
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1. Воспитательнаяработавшколеорганизовананадолжномуровне. 

2. Ежемесячнопланработыкорректируетсясогласномероприятиям,которыедобавляютсяпорекомендациямМинистерства,ре

гиона имуниципалитета. 

3. Воспитательныесобытия,делаимероприятияреализуютсявсоответствиисрабочейпрограммой воспитания и календарным 

планом воспитательной работы школы , а такжепланамивоспитательнойработыклассныхруководителей. 

4. Работапедагогическогоколлективапопатриотическомувоспитаниюведетсясистемно,целенаправленно 

инахорошемуровне. 

Учитываяпотребностиучащихся,ихродителейиучителейв2024-2025 учебномгодумыопределилиследующиезадачи воспитания: 

-продолжитьработупогражданско-патриотическомуидуховно-

нравственномувоспитаниюсиспользованиемсовременныхтехнологий;максимальнопривлекатьв 

воспитательныйпроцессвозможностисоциальныхпартнеровшколыдляреализациизадачпатриотическоговоспитания. 

-продолжитьразвитиеученическогосамоуправленияидетскихобщественныхорганизаций для развития инициативы, 

самостоятельности, чувства ответственности уобучающихся школы. 

- привлечениеродителейкучебно-воспитательномупроцессушколы,дальнейшеерасширение 

внешнихсвязейшколыдлярешения проблемвоспитания. 

- педагогам-предметникам

 ширеиспользоватьвозможностиигровой,интерактивнойипроектнойтехнологийдляорганизацииучебнойдеятельностиобучаю

щихсяприреализациивоспитывающегокомпонентауроков. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Касторенская средняя общеобразовательная школа №1» 

Касторенского района Курской области (вариант 8.3) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 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 РАС, ФАОП НОО для 

обучающихся с РАС с лёгкой умственной отсталостью 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. 

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 ФАОП 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 и лёгкой умственной отсталостью к продолжению образования в последующие годы; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося с РАС в соответствии с его индивидуальностью; 

- минимизацию негативного влияния нарушений на развитие обучающегося и профилактику возникновения вторичных отклонений. 

Образовательная организация самостоятельна в выборе видов деятельности по каждому предмету, курсу коррекционно-развивающей 

области (проектная деятельность, практические занятия, экскурсии). 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

- факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых образовательных потребностей обучающихся с РАС и 

с легкой умственной отсталостью; 

- внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы как духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и обеспечивающую личностное развитие обучающихся с РАС; 
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- коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на минимизацию негативного влияния расстройств 

аутистического спектра 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», «Развитие познавательной деятельности», которые являются 

обязательными и проводятся в форме групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять 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 1-ом классе каждый день проводится 3 урока.  

Во время прогулки, динамической паузы происходит уточнение первоначальных математических представлений, используются 

упражнения по развитию словесной речи в коммуникативной функции. Домашние задания даются с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся.  

В 1-м 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 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 (за исключением предмета Труд(технология)). 

Общее время на их выполнение не должно превышать 15 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 
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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 5 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). 
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Учебный план ФАОП НОО для обучающихся с РАС 

(дополнительные первые классы, 1-4 классы) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I 

доп. 

I 

доп. 

I II III IV  

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 2 3 3 3 3 16 

Чтение 2 2 3 4 4 4 19 

Речевая практика 3 3 2 2 2 2 14 

Математика Математика 3 3 3 4 4 4 21 

Естествознание Мир природы и 

человека 

2 2 2 1 1 1 9 

Искусство Музыка 2 2 2 1 1 1 9 

Рисование 2 2 1 1 1 1 8 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

(Адаптивная 

физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 3 18 

Технологии Труд (технология) 2 2 2 1 1 1 9 

Итого 21 21 21 20 20 20 123 

Часть, формируемая  

участниками 

образовательных отношений 

   3 3 3 9 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 21 21 23 23 23 132 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 

6 6 6 6 6 6 36 

Коррекционные занятия с педагогом-

психологом  
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Коррекционные занятия с учителем -

логопедом 

       

Музыкально – ритмические занятия       6 

Развитие познавательной деятельности        

Социально-бытовая ориентировка        

Формирование коммуникативного 

поведения 

       

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 4 24 

Разговоры о важном 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 федеральной адаптированной образовательной программы должны быть созданы специальные условия, 

обеспечивающие освоение обучающимися содержания образовательной программы в полном объеме с учетом их особых образовательных 

потребностей и особенностей здоровья. 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к индивидуальному учебному плану уровня начального общего образования для детей с РАС с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3) 

на 2024-2025 учебный год  

        Индивидуальный учебный план основного общего образования для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Касторенская средняя общеобразовательная школа №1» 

Касторенского района Курской области (далее - учебный план), соответствующий  ФГОС  обучающихся  с УО (утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г № 1599 (в действующей редакции)), фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Касторенская средняя общеобразовательная школа №1» Касторенского района Курской области, разработанной в соответствии с ФГОС 

обучающихся с УО, с учетом Федеральной адаптированной обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), и 
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обеспечивает выполнениесанитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 игигиенических нормативов и требований СанПиН 

1.2.3685-21. 

 

 

Реализация данного учебного будет походить в 1 классе, где согласно заключения ПМПК, обучается ученик с РАС с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(вариант 8.3). Его обучение будет проходить по программе 1 дополнительного  класса. 

         Форма обучения – очная (индивидуальное обучение на дому). 

 

          Для обучающегося 1 класса максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней.  Продолжительность учебного года 

составляет 33 недели. 

Продолжительность урока - 40 минут.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

− учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

− использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. В  часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений,  входит  и внеурочная деятельность. 

        Коррекционно-развивающая  область,  согласно  требованиям  Стандарта,  является обязательной частью внеурочной деятельности. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены  групповыми  и  индивидуальными  коррекционно-развивающими  занятиями 

(логопедическими  и  психокоррекционными),  направленными  на  коррекцию  недостатков психофизического  развития  обучающихся  и  

восполнение  пробелов  в  знаниях,  а  такжезанятиями по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной  

деятельности  обучающихся,  развитие  пространственных  представлений, координации  движений  и  улучшения  осанки  детей.  

Коррекционно-развивающие  занятия проводятся  в  течение  учебного  дня  и  во  внеурочное  время.  На  индивидуальные коррекционные 

занятия отводится до 25 минут, на групповые занятия – до 40 минут. 

В муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Касторенская средняя общеобразовательная школа №1» 

Касторенского района Курской областиязыком обучения является русский язык. 
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Индивидуальный учебный план обучающейся 1 класса 

(вариант 8.3) 

на 2024-2025 учебный год 

Предметные области Класс 
Количество 

часов 
Всего 

 Учебные предметы 1 доп 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая практика 
Русский язык 2 2 

Чтение 2 2 

 Речевая практика 3 3 

2. Математика Математика 3 3 

3. Естествознание Мир природы и человек 2 2 

4. Искусство 
Музыка 2 2 

Рисование (изобразительное искусство) 2 2 

5. Физическая культура Адаптивная физическая культура 3 3 

6. Технология Труд (технология) 2 2 

Итого 21 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 0 0 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 21 21 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и ритмика): 6 6 

Коррекционные занятия с педагогом-психологом  2 2 

Коррекционные занятия с учителем -логопедом 3 2 
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Музыкально – ритмические занятия 1 1 

Внеурочная деятельность: 4 4 

Разговоры о важном 1  

Развитие познавательной деятельности 1  

Социально-бытовая ориентировка 1  

Формирование коммуникативного поведения 1  

 

Формы промежуточной аттестации 

       Обучающимся с РАС дополнительного 1 класса (1-й год обучения), дополнительного 1 класса (2-й год обучения), 1 классов отметки в 

баллах не выставляются. Успешность освоения  школьниками программ в  этот период характеризуется только качественной оценкой. 

      Промежуточная аттестация обучающихся с РАС проводится в форме итогового контроля в переводных классах, тематического контроля, 

проводимого как учителями, так и администрацией, а также административного контроля. 
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

           Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), ФАОП НОО и ФГОС НОО   

           Календарный  учебный график реализации образовательной программы составляется образовательной организацией самостоятельно с 

учётом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 

 

1. Даты начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 02.09.2024, 

окончание учебного года – 26.05.2025. 

 

2. Продолжительность учебного года: 

в 1 классе – 33 учебных недели 

во 2-4 классах – 34 учебных недели 

 

3. Продолжительность учебной недели и сменность: 

в 1-4 классах 5-ти дневная учебная неделя; 

одна смена 

 

4. Продолжительность учебных периодов. 

Учебный год делится на четверти 

1 четверть –8 учебных недель; 

2 четверть –8 учебных недель; 

3 четверть –11 учебных недель (для 2-4 классов),  

                     10 учебных недель (для 1 классов);   

4 четверть –7 учебных недель. 

 

 

Четверти  Начало четверти  Окончание четверти  

1 четверть  02.09.2024 25.10.2024 

2 четверть  05.11.2024 27.12.2024 

3 четверть  09.01.2025 28.03.2025 

4 четверть  07.04.2025 26.05.2025 
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5. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность 

осенние 26.10.2024 03.11.2024 9 календарных дней 

зимние 28.12.2024 05.01.2025 9 календарных дней 

весенние 29.03.2025 06.04.2025 9 календарных дней 

 Итого  

30 каникулярных 

дней в течение 

учебного года  

летние 27.05.2025 31.08.2025 14 недель 

 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительные каникулы с 17.02.2025по 23.02.2025. 

 

 

6. Продолжительность урока: 

2-3 класс по 40 минут. 

      1 класс - использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

 

Расписание звонков для 1-го класса: 

Понедельник 

Урок Сентябрь – декабрь Январь – май 

8.30-9.00 

«Разговоры о важном» 

1 9:30-10:05 9:30-10:10 

2 10:20-10:55 10:25-11:05 

Динамическая пауза 40 минут 
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Урок Сентябрь – декабрь Январь – май 

8.30-9.00 

«Разговоры о важном» 

3 11:35-12:10 11:45:12:25 

4 12:30-13:05 12:45-12:35 

 

Вторник-Пятница 

Урок Сентябрь – декабрь Январь – май 

1 8:30-9:05 8:30-9:10 

2 9:20-9:55 9:25-10:05 

Динамическая пауза 40 минут 

3 10:35-11:10 10:45-11:25 

4 11:30-12:05 11:45-12:25 

5 
 

12:35-13:15 

 

 

7. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 
Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана : 

- апрель- май 2025 года для 2-4 классов; 
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне НОО 

Цели внеурочной деятельности -психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня 

социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов.  

Задачи организации внеурочной деятельности: 

- оказание коррекционной помощи в овладении АОП НОО; 

-поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования; 

-совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде;  

-формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа жизни; 

-повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников;  

-развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих успешность участия в 

коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

-поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

-формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

3.3.2. Направления и формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего школьника с учетом намеченных задач 

внеурочной деятельности. 

Все формы внеурочной деятельности представлены в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. 

При выборе направлений и отборе содержания внеурочной деятельности учтены: 

- особые образовательные потребности обучающихся с РАС с легкой УО (ИН); 

- особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и трудности их учебной деятельности; 

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной 

деятельностью; 

- особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, национальные и культурные особенности 

региона, где находится образовательная организация. 

При выборе форм организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие требования: 

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач конкретного направления; 
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- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в т.ч. совместной (парной, групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности; 

- использование форм организации, предполагающих использование средств информационно-коммуникационных технологий. 

Возможные формы организации внеурочной деятельности: 

- коррекционно-развивающие курсы; 

- учебные курсы и факультативы; 

- художественные, музыкальные и спортивные студии; 

- соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; 

- общественно полезные практики и другие. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации дополнительного образования, культуры и спорта. В этом 

случае внеурочная деятельность может проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории другого 

учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, театр и другие). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий для развития творческих 

интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной 

деятельности и дополнительного образования строится на использовании единых форм организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации в этой работе могут принимать участие 

все педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и другие). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, педагогический работник, преподающий на 

уровне начального общего образования, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

Во внеурочную область федерального учебного плана включаются коррекционно-развивающие занятия в рамках коррекционно-

развивающей области. 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к своей родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном направлены 

на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий 

связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам 
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Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Коррекционно-развивающая работа направлена на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с РАС с 

легкой УО (ИН), развитие их жизненных компетенций. 

2. Спортивно-оздоровительная деятельностьнаправлена на физическое развитие школьника, углубление знаний об организации 

жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

3. Проектно-исследовательская деятельностьорганизуется как углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной 

деятельности по выполнению проектов. 

4. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной коммуникативной грамотности, культуры 

диалогического общения и словесного творчества. 

5. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система разнообразных творческих мастерских по 

развитию художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений 

участвовать в театрализованной деятельности. 

6. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, которые формируют представления 

обучающихся о разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

7. Интеллектуальные марафоны- организуются через систему интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны 

развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию. 

8. Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития ребенка, когда учитель непосредственно помогает 

обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов.  

 

1. Коррекционно-развивающая работа 

1. Коррекционно-развивающие занятия. 

Цель: психолого-педагогическая помощь обучающимся с РАС и легкой УО (ИН) в освоении АОП НОО, в коррекции недостатков в 

общем и слухоречевом развитии, в их социальной адаптации. 

Форма организации: коррекционно-развивающие занятия: 

- «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» (индивидуальные занятия);  

- «Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия);  

- «Развитие слухового восприятия и техника речи» (фронтальные занятия); 

- «Социально-бытовая ориентировка» (фронтальные занятия); 

- «Развитие познавательной сферы» (индивидуальные занятия). 

Выбор остальных направлений внеурочной деятельности и их содержание определяется образовательной организацией с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом задач всестороннего развития детей, их социальной адаптации 

и интеграции в общество. 

 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность 
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Цель: формирование представлений обучающихся о здоровом образе жизни, развитие физической активности и двигательных навыков. 

Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической культуры. 

 

3. Проектно-исследовательская деятельность 

Цель: расширение знаний обучающихся, формирование умения работать с разными источниками информации; развитие 

познавательной активности и интереса к обучению. 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие проекты «Достопримечательности родного края». 

4. Коммуникативная деятельность 

Цель: расширение знаний о важности для жизни и развития человека речевого общения с другими людьми; формирование 

коммуникативной культуры диалога, правил ведения дискуссии, развитие языковой интуиции. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

 

 

5. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, формирование умений создавать предметы своими руками с 

использованием природного материала, развитие творческой активности, интереса, любознательности, воспитание трудолюбия и уважения к 

труду как к ценности. 

Форма организации: творческие мастерские («Природа и творчество», «Куклы своими руками», «Юные художники»); выставки 

творческих работ. 

 

6. Информационная культура 

Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культурой их использования. 

Форма организации: система практических занятий с использованием компьютеров, смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников 

и других технических устройств. 

 

7. Интеллектуальные марафоны.  

Цель: расширение знаний и представлений мире, формирование умений работать с информацией, развитие навыков работы в условиях 

командных соревнований. 

Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревновательной направленности. 

 

8. «Учение с увлечением!» 

Цель: расширение знаний обучающихся, развитие познавательной активности и интереса к обучению 

Форма организации: учебный курс - факультатив; учебная лаборатория. 
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Направления,  

содержание и формы организации 

внеурочной деятельности 

Класс 

1доп 

Развитие познавательной деятельности 

(индивидуальные  занятия) 

1 

Социально-бытовая ориентировка 

(индивидуальные  занятия) 

1 

Формирование коммуникативного поведения 

(индивидуальные  занятия) 

1 

Разговоры о важном 1 

Всего 4 
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3.4.КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Календарный план воспитательной работы МКОУ «Касторенская СОШ №1»  (далее –план 

воспитательной работы) соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

План воспитательной работы разработан на основе федерального календарного плана 

воспитательной работы ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Календарный план воспитательной работы НОО на 2024-2025 учебный год 

Дела, события,мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.Основныешкольныедела 

Торжественныеритуалы 

Церемонияподнятия 

Государственного флага 

РФподГосударственныйгимнР

Ф 

1-4 каждый

учебны

йпонеде

льник 

Зам.директорапоУВР,советникди

ректора по воспитанию и 

взаимодействию сдетскими 

общественными 

объединениями,педагог 

организатор 

Первоесентября:Деньзнаний 1-4 02.09 Зам.директорапо 

УВР,советникдиректора по 

воспитанию и взаимодействию 

сдетскими общественными 

объединениями,старшаявожатая,

классныеруководители 1 -

4классов 

Последнийзвонок 1-4 май Зам.директорапо 

УВР,советникдиректора по 

воспитанию и взаимодействию 

сдетскимиобщественнымиобъедине

ниями,классные 

руководители9классов 

Церемония 

награжденияобучающихся,д

обившихсяуспеховвучёбе,с

порте 

1-4 втечениегод

а 

Зам.директорапо 

УВР,советникдиректора по 

воспитанию и взаимодействию 

сдетскимиобщественнымиобъед

инениями, 

Церемонияподнятия 

Государственного флага 

РФподГосударственныйгимнР

Ф 

1-4 каждый

учебны

йпонеде

льник 

Зам.директорапоУВР,советникди

ректора по воспитанию и 

взаимодействию сдетскими 

общественными 

объединениями,педагог 

организатор 

Первоесентября:Деньзнаний 1-4 02.09 Зам.директорапо 

УВР,советникдиректора по 

воспитанию и взаимодействию 

сдетскими общественными 

объединениями,старшаявожатая,

классныеруководители 1 -

4классов 

Праздники 

Праздник для 1-х классов 

«Посвящение в первоклассники» 

1  Сентябрь Классные руководители, педагог-

организатор, советник по 

воспитанию 

Праздник для 1-х классов 

«Посвящение в первоклассники» 

1  Сентябрь Классные руководители, педагог-

организатор, советник по 

воспитанию 
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День дублера. Праздничное 

мероприятие, посвященное «Дню 

учителя  

1-4 октябрь классныеруководители 1-4 

классов,советник директора по 

воспитанию и взаимодействию с 

детскимиобщественнымиобъединен

иями, педагог организатор 

Конкурсно-игровая 

программа«Осенние забавы» 

 

 

1-4 

 

октябрь советник директора по воспитанию 

и взаимодействию с 

детскимиобщественнымиобъединен

иями, педагог организатор, классные 

руководители 1-4 классов 

Праздничная 

программа,посвященная

Днюматери 

«Колыбельнаямирав

материнскихруках» 

1-4 ноябрь советник директора по воспитанию 

и взаимодействию с 

детскимиобщественнымиобъедине

ниями, педагог организатор, 

классные руководители 1-4 классов 

ПраздникНовогогода.Участиевк

онкурсе «Зимняя фантазия»-

конкурсновогоднихигрушек 

1-4 декабрь Педагог организатор, классные 

руководители 1-4 классов 

Новогодниеутренникиик

онкурсы 

Театрализованный 

праздник«Сказки водят 

хоровод» 

1-4 декабрь Зам.директорапо 

УВР,советникдиректора по 

воспитанию и взаимодействию 

сдетскимиобщественнымиобъедине

ниями,классные руководители 1- 4 

классов, педагог организатор 

Конкурсные программы 

,посвящённыеДнюзащитника

Отечества 

«Вперед, мальчишки!» 

1-4  

февраль 

советникдиректора по воспитанию 

и взаимодействию 

сдетскимиобщественнымиобъедине

ниями,классные руководители 1- 4 

классов, старшая вожатая, учителя 

физкультуры 

Коллективноетворческоедело 

«Масленица» 

1-4 28.02 классныеруководители 1-4классов 

 

педагог организатор 

Мероприятия,посвящённые8

Марта: 

«С праздником мимозы» 

 

 

1-4 

 

 

март 

советникдиректора по воспитанию 

и взаимодействию 

сдетскимиобщественнымиобъедине

ниями,классные руководители 1-4  

классов, педагог организатор 

Коллективноетворческоедело 

«Деньзащитыдетей» 

1-4 01.06 начальниклетнегооздоровител

ьноголагеря., воспитатели 

Коллективноетворческоедело 

«ДеньРоссии» 

1-4 12.06 начальниклетнегооздоровител

ьноголагеря., воспитатели 

Школьныелинейки 

Торжественнаялинейка 

«Здравствуй,школа!» 

1-4 02.09 Зам.директорапоУВР,советникди

ректора по воспитанию и 

взаимодействию сдетскими 

общественными 

объединениями,педагог 

организатор 

Тематическаялинейка«День

народногоединства» 

1-4 04.11 Зам.директорапо 

УВР,советникдиректора по 



218 

 

 

воспитанию и взаимодействию 

сдетскими общественными 

объединениями,педагог 

организатор, классные 

руководители 1-4  классов 

Тематическаялинейка«День

Неизвестного солдата» 

1-4 03.12 Зам.директорапо 

УВР,советникдиректора по 

воспитанию и взаимодействию 

сдетскими общественными 

объединениями,педагог 

организатор, классные 

руководители 1-4 классов 

Тематическаялинейка«День

ГероевОтечества» 

5-9 09.12 Зам.директорапо 

УВР,советникдиректора по 

воспитанию и взаимодействию 

сдетскими общественными 

объединениями,педагог 

организатор, классные 

руководители 1-4 классов 

Тематическая линейка 

«Деньпамятиороссиянах,исполн

явшихслужебныйдолгзапредела

миОтечества» 

1-4 16.02 Зам.директорапо 

УВР,советникдиректора по 

воспитанию и взаимодействию 

сдетскими общественными 

объединениями,педагог 

организатор, классные 

руководители 1-4 классов 

Торжественное 

мероприятие,посвящённое дню 

освобожденияКасторенского 

районаотнемецко-

фашистскихзахватчиков 

1-4 январь Зам.директорапоУВР,советникди

ректора по воспитанию и 

взаимодействию сдетскими 

общественными 

объединениями,педагог 

организатор, классные 

руководители 1-4 классов 

Тематическая линейка 

«ДеньвоссоединенияКрымасРос

сией» 

1-4 18.03 Зам.директорапо 

УВР,советникдиректора по 

воспитанию и взаимодействию 

сдетскими общественными 

объединениями,педагог 

организатор, классные 

руководители 1-4 классов 

Тематическаялинейка«День

космонавтики» 

1-4 11.04 Зам.директорапо 

УВР,советникдиректора по 

воспитанию и взаимодействию 

сдетскими общественными 

объединениями,педагог 

организатор, классные 

руководители 1-4 классов 

Социальныепроекты, акции, мероприятия 

Экологическаяоперация 

«Школьныйтрудовойдесант» 

1-4 сентябрь Зам.директорапоУВР,советникдир

ектора по воспитанию и 

взаимодействию сдетскими 

общественными 

объединениями,педагог 

организатор, классные 

руководители 1-4 классов 
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Всероссийская акция « 

Деньзащитыживотных» 

1-4 4октябрь Зам.директорапоУВР,советникдир

ектора по воспитанию и 

взаимодействию сдетскими 

общественными 

объединениями,педагог 

организатор, классные 

руководители 1-4 классов 

Месячник по 

формированиютолерантного 

сознанияипрофилактикиэкстре

мизма«Мыразные,новсемывмес

те!» 

1-4 октябрь  Зам.директорапоУВР,советникдир

ектора по воспитанию и 

взаимодействию сдетскими 

общественными 

объединениями,педагог 

организатор 

Акция«Покормитептицзимой»(

изготовлениекормушек), сбор 

корма птицам  

1-4 декабрь Зам.директорапоУВР,советникдир

ектора по воспитанию и 

взаимодействию сдетскими 

общественными 

объединениями,педагог 

организатор, классные 

руководители 1-4 классов 

Общешкольная акция 

«Мывыбираем жизнь!» 

противупотребления 

табачной,алкогольнойинарко

тическойпродукции 

1-4 втор

аяпо

лови

наян

варя 

Зам.директорапоУВР,советникдир

ектора по воспитанию и 

взаимодействию сдетскими 

общественными 

объединениями,педагог 

организатор, классные 

руководители 1-4 классов 

УчастиевоВсероссийскойакции 

«ЛыжняРоссии» 

1-4 февраль 
Зам.директорапоУВР,советникдире

ктора по воспитанию и 

взаимодействию сдетскими 

общественными 

объединениями,педагог 

организатор, классные 

руководители 1-4 классов, учителя 

физкультуры 

Экологическаяакция«Чистый

школьныйдвор» 

1-4 апрель 
Зам.директорапоУВР,классные 

руководители 1-4 классов 

Акция «Аллея 

Памяти»:благоустройство 

школьнойтерриториииПамят

ныхмест 

1-4 апрель Зам.директорапоУВР,советникдир

ектора по воспитанию и 

взаимодействию сдетскими 

общественными 

объединениями,педагог 

организатор, классные 

руководители 1-4 классов 

Участие в акциях 

«Георгиевскаяленточка»,«Бесс

мертныйполк» 

1-4 май 
Зам.директорапоУВР,советникдире

ктора по воспитанию и 

взаимодействию сдетскими 

общественными 

объединениями,педагог 

организатор, классные 

руководители 1-4 классов 

Спортивныемероприятия «День 5-9 втечениего
Зам.директорапоУВР,старшаявожат
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здоровья» да ая, классные руководители 1-4 

классов, учителя физкультуры 

Тематическиенедели,декады,месячники 

Месячникбезопасности 

дорожногодвижения«Внимание,

дети!» 

1-4 сентябрь 
Зам.директорапо УВР, 

руководитель ЮИД 

представителиГИБДД 

Неделябезопасногоповедениявс

етиИнтернет 

1-4 сентябрь,ма

рт 

классныеруководители,учительин

форматики 

Неделяпожарнойбезопасности 1-4 ноябрь классныеруководители, 

преподаватель-

организаторОБЗР 

Месячник правового 

воспитанияипрофилактикиправо

нарушений 

1-4 декабрь классные 

руководители, 

учителя 

обществознания., 

представителиправоохранительных

органов 

Декада пропаганды 

здоровогообраза жизни 

(профилактикараспространения 

инфекционныхзаболеваний) 

1-4 январь классныеруководители,медицин

скаясестра 

Декада 

профориентационнойработы«

Всепрофессииважны,всепрофе

ссиинужны» 

1-4 март классныеруководители, заместитель 

директора по инновационным 

технологиям 

Мероприятия кпамятнымдатам 

День солидарности в борьбе 

стерроризмом 

5-9 3сентября классныеруководители 

ДеньокончанияВтороймировой

войны 

5-9 3сентября классныеруководители 

Международный 

деньраспространенияграмотн

ости; 

5-9 8сентября классныеруководители 

Международныйденьмузыки 5-9 1октября классныеруководители 

Международныйденьпожилых

людей 

5-9 1октября классныеруководители 

Международныйденьшкольных

библиотек 

5-9 25октября классныеруководители 

Деньотца 5-9 Третьев

оскресе

ньеоктя

бря 

классныеруководители 

Деньнародногоединства 5-9 4ноября классныеруководители 

День памяти погибших 

приисполнении 

служебныхобязанностей 

сотрудниковоргановвнутренни

хделРоссии 

5-9 8ноября классныеруководители 

ДеньГосударственногогерба

РоссийскойФедерации 

5-9 30ноября классныеруководители 

ДеньНеизвестногосолдата 5-9 3декабря классныеруководители 

Международный день инвалидов 5-9 3декабря классныеруководители 

Деньдобровольца(волонтёра)в 5-9 5декабря классныеруководители 
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России 

ДеньгероевОтечества 5-9 9декабря классныеруководители 

ДеньКонституцииРоссийской

Федерации 

5-9 12декабря классныеруководители 

Деньроссийскогостуденчества 5-9 25января Классныеруководители9класса 

Деньполногоосвобождения

Ленинграда от 

фашисткойблокады 

5-9 27января классныеруководители 

День освобождения 

Краснойармиейкрупнейшег

о«лагерясмерти» Аушвиц-

Биркенау(Освенцима) – 

День 

памятижертвХолокоста 

5-9 27января классныеруководители 

День разгрома 

советскимивойсками немецко-

фашистскихвойсквСталинград

скойбитве 

5-9 2февраля классныеруководители 

Деньроссийскойнауки 5-9 8февраля классныеруководители 

День памяти о 

россиянах,исполнявшихслужеб

ныйдолгзапределамиОтечества 

5-9 15февраля классныеруководители 

Международныйденьродного

языка 

5-9 21февраля классныеруководители 

День воссоединения Крыма 

сРоссией 

5-9 18марта классныеруководители 

Всемирныйдень театра 5-9 27марта классныеруководители 

Денькосмонавтики 5-9 12апреля классныеруководители 

День памяти о 

геноцидесоветского народа 

нацистами 

иихпособникамивгодыВеликой

Отечественнойвойны 

5-9 19апреля классныеруководители 

ПраздникВесныиТруда 5-9 1мая классныеруководители 

9мая:ДеньПобеды; 5-9 9мая классныеруководители 

День детских 

общественныхорганизацийР

оссии 

5-9 19мая классныеруководители 

Деньславянскойписьменностии

культуры 

5-9 24мая классныеруководители 

Деньдетей 5-9 1июня Воспитателилетнегооздоровитель

ноголагеря,работникидополнитель

ногообразования 

Деньрусскогоязыка 5-9 6июня Воспитателилетнегооздоровительн

оголагеря 

День памяти и скорби  5-9 22 июня Воспитателилетнегооздоровительн

оголагеря 

День молодежи 5-9 27 июня Воспитателилетнегооздоровительн

оголагеря 

2.Классноеруководство 

Работагосударственными

символамиРоссии 

1-4 втечениего

да 

Советник директора по 

воспитанию 

ивзаимодействиюсдетскимиобщ

ественнымиобъединениями, 
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классные руководители 

Инструктажипобезопасности

жизнедеятельности 

1-4 сентябрь,ма

рт 

классныеруководители 

Организация участия класса 

вобщешкольныхключевыхдела

х 

1-4 втечениего

да 

классныеруководители 

Индивидуальнаяработасо

бучающимися 

1-4 втечениего

да 

классныеруководители 

Работасучителями- 

предметниками,работающимив

классе 

1-4 втечениего

да 

классныеруководители 

Работа с родителями 

илизаконнымипредставител

ями 

1-4 втечениего

да 

классныеруководители 

Мероприятия 

согласноиндивидуальны

м 

планамклассныхруковод

ителей 

1-4 втечениего

да 

классныеруководители 

3.Школьныйурок 

Определение 

воспитательногопотенциалау

рокапедагогом 

1-4 втечениего

да 

учителя-предметники 

Инициирование и 

поддержкаисследовательскойде

ятельностишкольников 

1-4 втечениего

да 

учителя-предметники 

Организацияпрофориен

тационногопространств

анауроках 

1-4 втечениего

да 

учителя-предметники 

Подбортекстовдлячтения,задачд

ля решения, 

проблемныхситуаций для 

обсуждения вклассе 

1-4 втечениего

да 

учителя-предметники 

Наставничество«Ученик–

ученик»(Организацияшефства

мотивированныхи 

эрудированных школьников 

надиходноклассниками,которы

енеуспевают) 

1-4 втечениего

да 

учителяначальныхклассо

в,учителя-предметники 

Наставничество «Учитель-

ученик» 

1-4 втечениего

да 

учителя-предметники 

Индивидуальноеинформиров

аниеобуспехахинеуспехах 

учеников 

1-4 втечениего

да 

учителя-предметники 

Предметныенеделипоо

тдельномуплану 

1-4 втечениего

да 

учителя-предметники 

4.Внеурочнаядеятельность 

Название внеурочной 

деятельности 

 

Класс 

 

Количество 

часов 

Ответственный 

Разговоры о важном 

 

1-3 1 Сукманова Е.А., Рогова М.Н., 

Сливка И.В., Коняхина С.Н., 

Капаева Л.В., Мулявко Л.Н. 

Я - Курянин 1-3 1 Сукманова Е.А., Рогова М.Н., 



223 

 

 

Сливка И.В., Коняхина С.Н., 

Капаева Л.В. 

Орлята России 1-3 1 Сукманова Е.А., Рогова М.Н., 

Сливка И.В., Коняхина С.Н., 

Капаева Л.В. 

Функциональная грамотность 1-3 1 Сукманова Е.А., Рогова М.Н., 

Сливка И.В., Коняхина С.Н., 

Капаева Л.В. 

Веселый карандаш 1,2,3 1 Жигулина Е.Г. 

Учимся для жизни 1 1 Сукманова Е.А. 

Подвижные игры  1 1 Леденев А.Н. 

Я- исследователь 1 1 Сукманова Е.А. 

Тропинка к профессии 1 1 Сукманова Е.А. 

Веселый этикет 1,2,3 

 
1 Скогорева Н.В. 

Подвижные игры  2,3 1 Рогов А.В. 

Буква за буквой  2 1 Жигулина Е.Г. 

Занимательный английский 2 2 Яшина Ю.В. 

Шаги к успеху 3 1 Мулявко Л.Н. 

Чтение с увлечением 3 1 Мулявко Л.Н. 

Шаги к успеху 3 1 Сливка И.И. 

Занимательный английский 3 

 
1 Зверева Е.В. 

Я – исследователь  3 1 Сливка И.И. 

5.Внешкольныемероприятия 

Участие в

 районных,областных,в

сероссийскихконкурсах,соревно

ваниях, 

олимпиадах,акциях 

1-4 втечениегод

а 

классныеруководители,учителя-

предметники 

Экскурсии 1-4 Втечениего

да 

классныеруководители,учителя-

предметники 

Организациядосуговойдеят

ельностипришкольноголетн

егооздоровительноголагеря 

1-4 июнь начальниклетнегооздоровительного

лагеря , 

воспитатели 

6.Предметно-пространственнаясреда 

Оформлениекабинетов 1-4 Втечениес

ентября 

Заведующие кабинетами 

классныеруководители 

Использование 

элементовшкольнойсимволики

 воформлен

ии 

кабинетов 

1-4 в

 теч

ениесентяб

ря 

Заведующие кабинетами 

классныеруководители 

Оформление 

информационныхстендов и

 уголковбезопасности 

1-4 в

 теч

ениесентяб

ря 

Заведующие кабинетами 

классныеруководители 

Смотр-конкурскабинетов 1-4 ноябрь Заведующие кабинетами 

классныеруководители 

Акция«Самыйчистыйкласс» 1-4 Раз в 

четверть 

Заведующие кабинетами 

классныеруководители 
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Художественноеоформлениекла

ссныхкомнаткразличнымпраздн

икам  (Деньзнаний,

 Новый  год,День

 

 защитникаОтечества,

Международный 

женский день, День 

Победы) 

1-4 втечениегод

а 

Заведующие кабинетами 

классныеруководители 

Оформлениевыставокрисунков, 

фотографий,творческих

 работ,посвящен

ныхсобытиямипамятным 

датам 

1-4 втечениего

да 

Заведующие кабинетами 

классныеруководители 

Выставки

 работобъедине

нийдополнительногообразовани

я 

1-4 один

 раз

четверть 

Заведующие кабинетами 

классныеруководители 

7.Работасродителями 

Общешкольныемероприятия 

Организация

 работыобщешкол

ьногородительского 

комитета 

1-4 Втечениего

да 

Директоршколы 

Организация работы 

Советаотцов 

1-4 В течения 

года 

зам.директорапо УВР 

Общешкольныеродительс

киесобрания 

 

1-4 Ноябрь 

апрель 

Директоршколы,зам.директорапоУВ

Р.,зам.директорапоУВР, 

зам.директора по инновационным 

технологиям. 

Работа 

 Советапрофилактик

и 

 снеблагополучным

исемьями

 учащихсяклассовпо

вопросам 

воспитания

 иобучения

детей 

1-4 Втечениег

одапо мере 

необходимо

сти 

зам.директорапо УВР, 

классныеруководители, педагог-

психолог. 

Рейды 

«Неблагополучнаясемья», 

межведомственнаяоперация«По

дросток» 

1-4 Втечениег

ода по мере 

необходимо

сти 

Администрация, 

классные

 руководители,родительскийко

митет 

Классныемероприятия 

Проведениетематическ

ихклассныхродительск

ихсобраний 

1-4 Втечениего

да 

классныеруководители 

Выборы в 

родительские 

комитетыклассов 

1-4 сентябрь классныеруководители 

Организация работыклассных 

родительскихкомитетов 

1-4 Втечениего

да 

классныеруководители 

Привлечениеродителей к 1-4 Втечениег Администрация, классные 
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организации

 ипроведени

юпоходов,экскурсий 

одапо

 

мере 

необходимо

сти 

руководители,родительскийкомите

т 

Консультациидляродителей 

Психолого-

педагогическийконсилиум

 дляродителей

,испытывающихтрудности

  в 

воспитании своихдетей 

1-4 В течение 

годапомер

енеобходи

мости 

классные руководители, 

педагог-психолог 

Индивидуальныевстречидляреш

ениявозникающихвопросов по 

обучениюи воспитанию 

школьников 

1-4 В течение 

годапомер

енеобходи

мости 

классные руководители, 

педагог-психолог 

Проведениеиндивидуальныхкон

сультаций

 сродителя

ми(законнымипредставителями) 

обучающихсяклассов 

1-4 Втечениег

одапо мере 

необходимо

сти 

классные руководители, 

педагог-психолог 

Организация

 летнейзанятости

детей 

1-4 май классные 

руководители,администрация 

8.Самоуправление 

Выборы классных 

органовуправления 

1-4 сентябрь классныеруководители 

Оформление 

классногоуголка 

1-4 сентябрь классныеруководители 

Смотр-конкурс 

классныхуголков 

1-4 октябрь Администрация,советник 

директораповоспитаниюивзаимоде

йствиюс 

детскими общественными

 объединениями 

Организация 

классногодежурства 

1-4 Втечениего

да 

классныеруководители 

Рейды«Мойвнешний 

вид» 

1-4 ежемесячно зам.директорапо УВР 

Работа  службышкольной

 медиации 

по

 урегулированиюконфликт

оввшколе 

1-4 Втечениего

да 

зам.директорапо УВР, педагог - 

психолог  

9.Профилактикаибезопасность 

Пропедевтикабезопасногоповеденияобучающихся 

Проведениевводныхинструктаж

ейпослелетнихканикулпо 

охранетрудаитехникебезопаснос

ти 

1-4  

сентябрь 

 

классныеруководители 

Проведениецелевыхинструктажей

передканикулами:«Правилабезопа

сногоповеденияна водоемах в 

1-4  В течения 

года 

классныеруководители 
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летний ,осенне-зимней

 ивесеннийп

ериоды», 

«Профилактиканегативныхситуац

ийводворе, на улицах,дома ив

 общественныхместах»,

  «Правила 

пожарнойбезопасности», 

Правила

 безопасногоповедениянадорог

ахивтранспорте»,«Правилапо охране

  труда

 припроведениипрогулок,тур

истическихпоходовиэкскурсий», 

«Правила по 

безопасному 

поведению 

 вобщественн

омтранспорте»,«Правилабезопасно

сти

 припоездкахн

аавтобусе», 

«Правилаповедениявовремяканик

ул» 

1-4  В течение 

года 

классныеруководители 

Проведение 

повторныхинструктажей

 поохранетру

даитехнике 

безопасности 

1-4  

 

март 

 

классныеруководители 

Неделяпрофилактикидетского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

1-4  

02.09-06.09 

зам.директорапо УВР, 

классныеруководители,представи

телиГБДД, 

 

Мероприятиямесячник

ов 

безопасности 

(попрофилактикедетскогодорож

но -транспортного 

травматизма,пожарнойбезопасн

ости, 

информационнойбезопасно

сти) 

1-4 втечениегод

а 

зам. директора по УВР , 

классныеруководители,воспитател

ьГПД,руководитель отряда ЮИД 

Мероприятие

 «Когдамывместе-

мынепобедимы»(профилактикаэ

кстремизма итерроризма) 

Профилактические 

Мероприятияпротивэкстремизма

итерроризма. 

Проведениеанкетирования 

оботношении 

подростковк 

проявлениям 

экстремизмавсовременномобщес

тве 

1-4 втора

япол

овин

аоктя

бря 

Классные руководители, 

представителиправоохранительны

хорганов 
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Формированиеуобучающихсяпотребностивздоровомобразежизни 

День здоровья 
1-4  

Раз в 

четверть 

Учителя физкультуры 

Проведение

 декадыпропаганд

ыздоровогообраза 

 жизни(профилак

тикараспространения 

инфекционныхзаболеван

ий) 

1-4 январь классныеруководители,медицинска

ясестра 

Проведениеспортивныхсоревнов

аний, игр, 

турниров 

1-4 втечениегод

а 

Учителя физкультуры 

Профилактикабезнадзорностииправонарушенийсредиобучающихся 

Формированиебанкаданных,анал

изикорректировка 

(сверка)спискаобучающихсяисе

мей 

«группыриска»,детейизсемей,

 из 

неблагополучных 

семей,детей,состоящих 

навнутришкольномучётеиразличн

ыхвидахучётаворганахсистемы 

профилактики 

1-4 Постоянно втечениегода классные руководители,

 педагог-психолог 

Создание

 банкаданныхоб

учащихсясдевиантнымповедени

ем 

1-4 Сентябрь Классные руководители,

 педагог-психолог 

Корректировкабанкаданных об 

учащихся сдевиантным 

поведением 

1-4  

втечениегод

а 

 

Классныеруководителипедаго

г-психолог 

Еженедельныйконтроль 

классныхруководителей

 ипедагога- 

психолога запосещаемостью

 иуспеваемостьюуча

щихся,состоящих 

научётевКДНиВШУ 

1-4 втечениегод

а 

классные руководители,

 педагог-психолог 

Групповыезанятиясэлементами

  тренингапо 

коррекциидевиантногоповедени

я 

1-4  

втечениегод

а 

 

педагог-психолог 

Индивидуальные 

 игрупповыеп

рофилактическиебеседы для 

обучающихся

 сдевиантнымпове

дением

 сучастиемспециал

истоворгановсоциальной

 защиты,КДН 

1-4  

 

 

 

втечениегод

а 

 

 

 

 

классныеруководители,педаго

г-психологинспекторКДН 

Проведениепрофилактическ 1-4 в течение  
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ихбеседсдетьми 

«группыриска» 

годапо 

отдельно

муплану 

педагог-психолог 

Организация

 работыСоветапр

офилактики 

1-4 в течение 

годапо 

отдельно

муплану 

 

зам.директорапо УВР 

Организация

 работымедиаслу

жбы 

1-4 в течение 

годапо 

отдельно

муплану 

 

педагог-психолог 

Мониторингпосещаемостиучащ

имися,состоящиминаразныхвида

х 

 учёта,творческихобъе

динений,секций,занятий

 внеурочной 

деятельности 

1-4  

 

 

в 

течениеу

чебногог

ода 

 

 

 

Классныеруководители 

Выявлениенеблагоприятныхусло

вий

 семейного,обществе

нноговоспитания 

1-4  

в 

течениеу

чебногог

ода 

 

Классные руководители,педагог-

психолог 

Посещение    

 семейсоциально-

незащищеннойкатегории по

  местужительства

  с

 цельюобследованияс

оциально-

бытовыхусловийпроживания,ко

нтролязасемьямииучащимися,

  

 оказаниепомощинао

снованиитребованийФЗ№120- 

99года«Обосновахсистемыпроф

илактикибезнадзорности

 иправонару

шенийнесовершеннолетних» 

1-4 по

 м

ере 

необходимо

сти 

Классныеруководители, 

педагог-психолог, 

членыродительского комитета 

Проведениепсихолого-

педагогической 

диагностики

 дляучащихся,

состоящихнаразныхвидахучёта 

1-4 поотдельно

муплану 

педагог-психолог 

Организация и 

проведение встреч 

школьников

 ссотрудник

амиправоохранительныхорганов 

8-9 1 раз 

вчетверть 

зам.директорапо УВР, классные 

руководители 

Учетканикулярнойзанятостиуча

щихсяучётныхкатегорий 

уч-

ся,сост

оящие 

научё

те 

июнь педагог-психолог 

Организациялетнегоотдыхаучащ 1-4 июнь классныеруководители 
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ихся,состоящих

 напрофилак

тических 

учётах 

10.Социальноепартнёрство 

Организация

 ипроведени

евстречсоспециалистамиЦРБ,пр

охождение 

медицинского 

осмотра, пропаганда 

ЗОЖ и

 методовоздоровленияде

тям 

1-4 ежегодно классныеруководители,медицинска

ясестра 

БеседысотрудниковОВДРоссиип

оКасторенскомурайонус детьми 

по вопросамбезопасности

 надорогах,п

овопросам 

детскойпреступности 

и

 наступленияуголовной

ответственности 

1-4 ежегодно зам.директорапо 

УВР,классныеруководители 

Профилактическиебеседы

 сотрудников 

КДНсучащимисяиихродителями 

1-4 втечениегод

а 

зам.директорапо УВР,классные 

руководители 

Организация 

 ипроведениера

ботниками ДК 

конкурсных 

мероприятий

 собучающи

мисяшколы 

1-4 втечениегод

а 

зам.директорапо 

УВР,классныеруководители 

Профилактическиебеседыработн

иковПЧи МЧС со 

школьниками 

1-4 ежегодн

о 

зам.директорапо 

УВР,классныеруководители 

Экскурсии обучающихся 

впожарную часть 

 

1-4 втечениего

да 

классныеруководители 

Экскурсииобучающихся

 вКасторенскийфилиа

лКурского

 областногокраеведче

скогомузея 

1-4 втечениегод

а 

классныеруководители 

11.Профориентация 

Утвердитькалендарный 

планпрофориентационнойдеятел

ьностина2024- 

2025учебныйгод 

 До25август

а 

2023года 

Директоршколы 

Проведение Единойнедели 

профессиональнойориентаци

иобучающихся 

1-4 Декаб

рь202

4года 

Педагог-

психолог,классныеруководители 

Организоватьпрофориентационн

ыеэкскурсии 

1-4 В 

течение202

Замдиректора по инновационным 

технологиямиклассныеруководител
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 напредприят

иямуниципальногорайона для 

обучающихся 1-11классов 

4/2025 

учебного

года 

и 

Классные часы «Азбука 

профессий»,  темы планируете 

для своего класса на год! 

1-4  1 раз в 

четверть  

Классные руководители  

 

РазделII.Вариативныемодули 

1.Детскиеобщественныеобъединения 

Дни единых действий РДДМ  1-4  В течение  

года  

Советник, ,классные руководители  

Всероссийская акция «Кросс 

наций»  

3-4  16 сентября  Учителя физкультуры  

Участие Юнармейцев в 

патриотических мероприятиях  

2-4  В течение 

года  

Педагог- организатор  

Участие во Всероссийских 

проектах по активностям 

РДДМ - https://xn-

90acagbhgpca7c8c7f.xn--

p1ai/projects 

1-4  В течение 

года  

Классные руководители  

Участие в благотворительных 

акциях  

1-4  В течение 

года  

Классные руководители  

Участие в движении «Орлята 

России» -  

https://orlyatarussia.ru/ 

1-4  В течение 

года  

Классные руководители. Зам. 

директора по ВР 

2.Школьныймузей 

Музейный час 

«Награды Родины», 

«День ВоинскойСлавы» 

1-4 в

 теч

ениедекаб

ря 

Руководительшкольногомузея 

Музейный 

 час,посвящённ

ый

 Днюосвобожд

енияКасторного   отнемецко-

фашистских 

захватчиков 

4-4 январь Руководительшкольногомузея 

Деньпамятивоинов-

интернационалистов,исполнявш

их 

воинскийдолгзапределами        

России(ВидеоэкскурсиякоДнюп

амятивоинам- 

интернационалистам) 

1-4 февраль Руководительшкольногомузея 

Конкурс проектов 

«Героймоейсемьи» 

1-4 март Руководительшкольногомузея 

Тематическиеэкскурсиившкольн

ый 

музей 

1-4 апрель Руководительшкольногомузея 

Уроки Мужества 

«Войнавсудьбемоейсемьи» 

1-4 май Руководительшкольногомузея 

Акция«Подаримузею 

экспонат» 

1-4 втечениего

да 

Руководительшкольногомузея 

Участие во 1-4 18мая Руководительшкольногомузея 

https://будьвдвижении.рф/projects
https://будьвдвижении.рф/projects
https://будьвдвижении.рф/projects
https://будьвдвижении.рф/projects
https://будьвдвижении.рф/projects
https://будьвдвижении.рф/projects
https://будьвдвижении.рф/projects
https://orlyatarussia.ru/
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Всероссийскойакции,посвящённ

ой Дню 

музеев 

3.Добровольческаядеятельность 

Заседаниеволонтёрскогоотряда. волон 

тёский 

сентябрь руководительволонтёрскогоотряд

а 

Планирование,выборыак

тива 

отряд   

Налаживаниесвязей 

сдругимидобровольческими(вол

онтёрскими)отрядами

 дляпроведени

я 

совместныхакцийимероприятий 

волонт

ёскийо

тряд 

втечениег

ода 

руководительволонтёрскогоотряд

а 

Проведение акции 

«Забезопасность надорогах» 

волонт

ёскийо

тряд 

сентябрь руководительволонтёрскогоотряд

а 

Распространение 

памяток, буклетов 

«Молодежьвыбирает 

ЗОЖ», «Азбуказдоровья» 

волонт

ёскийо

тряд 

сентябрь руководительволонтёрскогоотряд

а 

Участие в

 акции,посвящённой

Международному 

днюпожилыхлюдей 

волонт

ёскийо

тряд 

октябрь руководительволонтёрскогоотряд

а 

Проведение акции 

«Добро» 

волонт

ёскийо

тряд 

октябрь руководительволонтёрскогоотряд

а 

Проведениеакции«Мыдариммам

амулыбку» 

волонт

ёскийо

тряд 

ноябрь руководительволонтёрскогоотряд

а 

Акция «Подари тепло» волонт

ёскийо

тряд 

ноябрь руководительволонтёрскогоотряд

а 

Деньволонтёра волонт

ёскийо

тряд 

05декабря руководительволонтёрскогоотряд

а 

Проведение акции 

«Кормушка» 

волонт

ёскийо

тряд 

январь руководительволонтёрскогоотряд

а 

Проведение акции 

«Здоровыйзащитник–

опораРоссии» 

волонт

ёскийо

тряд 

февраль руководительволонтёрскогоотряд

а 

Проведениеакции«Здороваямама

-здороваяРоссия» 

волонт

ёскийо

тряд 

март руководительволонтёрскогоотряд

а 

Участие в 

экологическойакции 

волонт

ёскийо

тряд 

апрель руководительволонтёрскогоотряд

а 

Участие в акциях 

«Георгиевскаяленточка»

, 

«Бессмертныйполк» 

волонт

ёскийо

тряд 

май руководительволонтёрскогоотряд

а 
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Участие в

 акции,посвящённой

  Дню 

защиты детей 

«Помоги детям

 изсоциальнонезащи

щенных 

семей» 

волонт

ёскийо

тряд 

май руководительволонтёрскогоотряд

а 

Организация

 работыволонтёрс

койкоманды 

вприкольномлетнемдетскомлаге

ре 

волонт

ёскийо

тряд 

июнь руководительволонтёрскогоотряд

а 

4.Школьныйтеатр 

Заседаниехудожественного

совета театра. 

Планирование,выборыак

тива 

театра

льныйк

оллек 

тив 

сентябрь руководительшкольноготеатр

а 

Участиеколлективавшкольныхп

раздниках 

театрал

ьныйко

ллекти

в 

втечениег

ода 

руководительшкольноготеатра 

«Материнскоесердце-источник

 любви»:музыкаль

но-литературная 

композиция,посвященная

 ДнюМатери 

театрал

ьныйко

ллекти

в 

ноябрь руководительшкольноготеатра 

Театрализованноепредставл

ение 

«Новогоднийкалейдоск

оп» 

театрал

ьныйко

ллекти

в 

декабрь руководительшкольноготеатра 

«ЖизньвославуОтечества»: 

музыкально-

литературнаякомпозиц

ия, 

посвящённая      Дню 

театрал

ьныйко

ллекти

в 

февраль руководительшкольноготеатра 

защитникаОтечества 

 

   

Творческийотчётколлектива 

школьноготеатра 

театрал

ьныйко

ллекти

в 

май руководительшкольноготеатра 

Театральнаягостиная 

«С днём

 рождения,АлександрСергее

вич!» 

театрал

ьныйко

ллекти

в 

июнь руководительшкольноготеатра 

5.Школьныйспортивныйклуб 

Спортивныйпраздник 

«Деньздоровья» 

1-4 1 раз в 

четверть 

учителя физкультуры, классные 

руководители 

Спортивныйпраздник,посвя

щенныйДнюзащитыдетей 

1-4 июнь учителя физкультуры 

6.Дополнительноеобразование 

Организация участия 1-4 сентябрь, 

ноябрь,янв
классныеруководители 
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школьников в тест- 

игре «Умный 

навигатор» 

арь,март 

Регистрацияшкольников

 вобъедине

ниядополнительногообразовани

я 

на портале 

«Навигатордополнительногообр

азования

 детейКурскойо

бласти» 

1-4 август 
классныеруководители 

7.Школьныемедиа 

Организацияработышкольногом

едиа- 

центра:

 видео,фотосъем

ка классных,общешкольных 

мероприятий 

1-4 втечениегод

а 
советникдиректораповоспитаниюив

заимодействиюсдетскимиобществе

ннымиобъединениями , педагог доп. 

образования 

Организацияшкольной 

интернет-группы: 

размещениевидео, 

фотосъемкиклассных,общешкол

ьных 

Мероприятий группах 

всоциальныхсетях 

ВКонтактеhttps://vk.com/club1799

51139  

1-4 втечениегод

а 
советникдиректораповоспитаниюив

заимодействиюсдетскимиобществе

ннымиобъединениями 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

1-4 втечениегод

а 
классные руководители,учитель 

информатики 

Участие школьников 

вконкурсахшкольныхмедиа 

муниципального и 

региональногоуровней 

1-4 втечениегод

а 
классныеруководители 

 

 

https://vk.com/club179951139
https://vk.com/club179951139
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3.5.ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Система условий реализации Программы, созданная в образовательной организации, 

направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения АОП НОО для обучающихся 

с РАС и легкой УО (ИН); 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнёров; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся 

при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы начального 

общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы НОО, методик и технологий её реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации АОП НОО для обучающихся с РАС с легкой УО (ИН) в рамках сетевого 

взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества 

условий реализации образовательной деятельности. 

 

Материально-технические условия реализации Программы  

Материально-техническое обеспечение—общие характеристики инфраструктуры 

общего и специального образования, включая параметры информационно 

общеобразовательной среды. Материально-техническое обеспечение школьного образования 

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

потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования должна быть отражена специфика требований к организации пространства; 

временного режима обучения; техническим средствам обучения; специальным учебникам, 

рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с РАС и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант стандарта. 
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Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с РАС, должна соответствовать общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности: 

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; 

- к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

- к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

- к соблюдению требований охраны труда; 

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной общеобразовательной 

программы для обучающихся с РАС должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций, 

предъявляемым к: 

- участку (территории) и зданию общеобразовательной организации; 

- помещениям библиотеки, актовому и физкультурному залу. 

- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, социального педагога, педагога- 

психолога и др. специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации разных форм урочной и внеурочной деятельности; 

- кабинету медицинского назначения; 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

- туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Временной режим образования обучающихся с РАС (учебный год, учебная неделя, 

день)устанавливаетсявсоответствиисзаконодательнозакрепленныминормативами(ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами общеобразовательной организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с РАС, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся по данному варианту АООП 

НОО обусловливает необходимость использования специальных учебников, соответствующих 

уровню их интеллектуального развития. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также 

для выполнения практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на печатной 

основе, включая Прописи. Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

обусловливают необходимость специального подбора учебного и дидактического материала (в 

младших классах преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности). 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Русский язык» включает: 

- прописи; рабочие тетради на печатной основе; 

- программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для учителя по 

отдельным разделам учебного предмета; 

- печатные пособия: наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное 

лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; 

репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ; 

- учебно-практическое оборудование: 

- комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, разрезная азбука (общеклассная и 

индивидуальная, образцы начертания рукописных букв); 

- опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; 

- схемы (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу); 

-дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями); 

- наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборы муляжей (фрукты, овощи, 

ягоды и т.д.); 

- технических средств обучения: классная доска с набором креплений для картинок, 
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постеров, таблиц; cd/dvd-проигрыватели; телевизор; аудио видеомагнитофон; компьютер 

с программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; 

экран. 

Материально-техническоеобеспечениеучебногопредмета«Чтение»включает: 

-комплекты учебников; 

-печатные пособия:  наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой изучаемых 

произведений, в том числе и в цифровой форме; словари по русскому языку; репродукции 

картин художников в соответствии с тематикой читаемых произведений; портреты поэтов и 

писателей; детские книги разного типа из круга детского чтения; 

-технические средства обучения; 

-экранно-звуковые пособия: аудиозаписи прочтения мастерами художественного слова 

произведений художественной литературы; слайды, соответствующие содержанию обучения; 

-игры и игрушки, настольное литературное лото, настольные литературные игры. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Речевая практика» включает: 

- комплект учебников; 

- методические рекомендации для учителя; 

-печатное оборудование: наборы предметных и сюжетных картинок в соответствии с 

изучаемыми темами; 

-наборы игрушек; настольный театр, плоскостные игрушки, настольные игры в соответствии с 

изучаемыми темами; 

-технические средства обучения; 

-экранно-звуковые пособия. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Математика» предполагает 

использование: 

-учебно-методических комплексов, включающих учебники и рабочие тетради на печатной 

основе; 

-дидактического материала в виде: предметов различной формы, величины, цвета, счетного 

материала; таблиц на печатной основе; программного обеспечения для персонального 

компьютера, с помощью которого выполняются упражнения по формированию 

вычислительных навыков, калькуляторов и другие средства; 

-демонстрационного материала — измерительные инструменты и приспособления: 

размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); 

-демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, геометрических фигур и 

тел; развертки геометрических тел; 

-видеофрагментов и другие информационные объекты (изображения, аудио- и видеозаписи), 

отражающие основные темы курса математики; электронных игр развивающего характера. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Естествознание» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного 

оборудования, Интернет-ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел 

животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт обучающихся с РАС с миром живой природы (растительным и 

животным). В качестве средств обучения могут выступать 

комнатныерастения,оранжереи,живыеуголки,расположенныевзданииобразовательной 

организации,атакжетеплицы,пришкольныйучастокидругиеобъектынаприлегающейк 

общеобразовательной организации территории. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Мир природы ичеловека» 

предполагает использование: 

-печатных пособий: комплект наглядных материалов для организации фронтальной, групповой 

и индивидуальной работы с учащимися в подготовительном классе; 

-комплектапредметных,сюжетныхкартин,серийсюжетныхкартин,динамических картин и схем 

по разделам программы; 

-технических средств обучения; 

-экранно-звуковыепособия:аудиозаписизвуковокружающегомира(природыисоциума); 

видеофильмы и презентации по темам учебного предмета; 
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- учебно-практическоеоборудование:игровойматериалдлясюжетныхдидактических игр; 

оборудование для проведения практических занятий и элементарных опытов; 

-оборудованиедляпроведенияпредметно-практическихупражнений(ножницы,бумага икартон 

цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или масса для лепки и т.п.); 

-модели и натуральный ряд: муляжи фруктов, ягод, грибов и овощей; гербарии; моделифигур 

человека, животных, растений, посуды, бытовых приборов, мебели и пр.; 

-конструкторы: квартира, дом, город, ферма, водоем и т.д.; 

-натуральные объекты: учебные принадлежности, игрушки, комнатные растения, 

плоды с/х культур и пр.; 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с РАС в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 

специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной 

деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, 

полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. На 

занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с РАС использование доступных 

музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан и др.), а также оснастить актовые залы 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Рисование» предполагает 

наличие печатных пособий: 

- портреты русских и зарубежных художников; 

- таблицы по цветоведению, построению орнамента; таблицы по стилям архитектуры, 

одежды, предметов быта; 

-схемыпоправиламрисованияпредметов,растений,деревьев,животных,птиц, человека; 

-таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству; 

-дидактическийраздаточныйматериал:карточкипохудожественнойграмоте 

-информационно-коммуникативных средств: мультимедийные обучающие художественные 

программы; общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

-технических средств обучения; экранно-звуковых пособий: 

-аудиозаписи музыки к литературным произведениям; 

-видеофильмыипрезентациипамятниковархитектурыихудожественныхмузеев; 

-видеофильмы и презентации видов и жанров изобразительного искусства; творчества 

отдельных художников; 

-видеофильмы и презентации народных промыслов; художественных стилей и технологий; 

учебно-практического оборудования: конструкторы; краски акварельные, гуашевые; бумага АЗ, 

А4;бумага цветная; фломастеры; восковые мелки; кисти беличьи № 5, 10, 20; кисти из щетины 

№ 3, 10, 20; стеки; ножницы; рамки для оформления работ; тренажеры (прозрачные папки) для 

выработки навыков рисования; шаблоны 
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геометрическихфигуриреальныхпредметов;моделейинатуральногоряда:муляжифруктов и 

овощей (комплект); 

гербарии;изделиядекоративно-прикладногоискусстваинародныхпромыслов;гипсовые 

геометрические тела; гипсовые орнаменты; модель фигуры человека, животных, птиц, 

рыб;керамическиеизделия;предметыбыта(кофейники,кувшины,чайныйсервиз). 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Музыка» включает: 

- книгопечатную продукцию: хрестоматии с нотным материалом; сборники 

песен и хоров; методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки);книги 

о музыке и музыкантах; научно-популярная литература по искусству; справочные 

пособия, энциклопедии; 

- печатные пособия: таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания, 

средства музыкальной выразительности; схемы: расположение инструментов и 

оркестровых групп в различных видах оркестров, расположение партий в хоре 

графические партитуры; портреты композиторов; портреты исполнителей; атласы 

музыкальных инструментов; альбомы с демонстрационным материалом; 

- дидактический раздаточный материал: карточки с признаками характера 

звучания; карточки с обозначение возможностей различных музыкальных средств; 

карточки с обозначением исполнительских средств выразительности; 

- информационно-коммуникационные средства: электронные библиотеки по 

искусству; игровые компьютерные программы по музыкальной тематике; 

- технические средства обучения: музыкальный центр, видеомагнитофон, 

мультимедийный компьютер со звуковой картой, телевизор с универсальной подставкой, 

мультимедиа проектор, слайд-проектор, экран; 

- экранно-звуковые пособия: аудиозаписи, фонохрестоматии по музыке; 

видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов; различные музыкальные видеофильмы с записями выступлений 

выдающихся отечественных и зарубежных певцов; известных хоровых и оркестровых 

коллективов, фрагментов из мюзиклов; 

- слайды (диапозитивы): произведения пластических искусств различных 

исторических стилей и направлений; эскизы декораций к музыкально-театральным 

спектаклям (иллюстрации к литературным первоисточникам музыкальных произведений) 

нотный и поэтический текст песен; изображения музыкантов, играющих на различных 

инструментах; 

- учебно-практическое оборудование: 

- музыкальные инструменты: фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон, скрипка, 

гитара, клавишный синтезатор; 

- комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта, трещотки, колокольчик, 

треугольник барабан бубен румба, маракасы, кастаньеты металлофоны ксилофоны; 

свистульки, деревянные ложки; 

- комплект знаков нотного письма(намагнитной основе); 

- комплектзвуковоспроизводящейаппаратуры(микрофоны,усилителизвука,динамики); 

-специализированнаяучебнаямебель:индивидуальныестолыистульядляучащихся. 

Овладение обучающимися с РАС предметной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, 

шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов 

детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). 

Оборудованиеспортивногозалапредполагаетналичиенеобходимогоспортивного 
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инвентарядляовладенияразличнымивидамифизкультурно-спортивнойдеятельности. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Физическая культура» 

включает: 

- печатные пособия: таблицы, схемы, плакаты с классификацией видов спорта, 

спортивных упражнений, последовательностью выполнения упражнений; 

-дидактическийраздаточныйматериал:карточкипофизкультурнойграмоте; 

- информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие материалы, 

программы; 

- техническиесредства обучения; 

-экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации по олимпийскому, паралимпийскому 

образованию; спортивным праздникам, национальным спортивным играм; 

-учебно-практическое оборудование: спортивный инвентарь и оборудование; спортивные 

тренажеры; 

-модули: набивные мячи, гантели; гимнастическое оборудование; скакалки, обручи, ленты; 

баскетбольные, волейбольные, футбольные мячи; сетки, флажки, кегли; тренажерное 

оборудование. 

Для овладения общеобразовательной областью «Технологии» учащимся с РАС 

необходимо использование специфических инструментов и расходных материалов в процессе 

формирования навыков ручного труда. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Ручной труд» включает: 

учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетрадей; учебно-

практическое оборудование: 

материалы: краски акварельные, гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные 

карандаши;бумагарисовальнаяаЗ,а4(плотная);бумагацветнаяразнойплотности;картон цветной, 

серый, белый, бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; 

набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды);ткани разных сортов; природные 

материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого ореха, тростниковая трава 

и т.д.); алюминиевая фольга; проволока цветная; клей ива, крахмальный клей, клеящий 

карандаш; шнурки для обуви (короткие длинные)инструменты: кисти беличьи № 5, 10, 20; 

кисти из щетины № 3, 10, 20; стеки; ножницы; циркуль; линейки; угольники; тряпочки или 

бумажные салфетки (влажные) для вытирания рук; 

печатные пособия: таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству; дидактический раздаточный материал: карточки- задания по 

технологии изготовления изделия; 

информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие программы 

поручному труду; 

техническиесредстваобучения;экранно-звуковыепособия; 

модели и натуральный ряд: муляжи фруктов и овощей; изделия декоративно- 

прикладного искусства и народных промыслов; модели геометрических фигур и тел; модель 

фигуры человека, животных; керамические изделия; предметы быта; различные виды 

раздаточных коллекций; конструкторы. 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающей области включает 

обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике. 

Требования к оснащению кабинета логопеда: 

Печатные пособия:учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; 
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разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы 

с картинками для исследования произношения звуков; 

мебель и оборудование: парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала 

(настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, 

умывальник, мыло, полотенце; 

специальное оборудование:логопедические зонды;спирт,вата; 

игры и игрушки: настольные игры (кубики, мозаики, лото); игрушки, предназначенные 

для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения 

технические средства обучения: CD/DVD - проигрыватели; телевизор; аудио видео 

магнитофон; компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиа 

проектор; магнитная доска; экран; 

Материально-техническоеоснащениекабинетапсихологавключает: 

учебный материал: методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер, личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям; 

мебель и оборудование: стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок 

мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей; 

техническиесредстваобучения; 

игрушки и игры: мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной 

модификации; настольные игры; 

набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, 

цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей ит.д.). 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике 

включает: 

Специальное оборудование: хореографические станки; настенные зеркала; 

дидактическое оборудование: мячи; ленты; дождики, шары, обручи; 

музыкальные инструменты: фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон, скрипка, 

гитара, клавишный синтезатор; 

комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта, глокеншпиль / трещотки 

колокольчик, треугольник барабан бубен румба, маракасы, кастаньеты металлофоны 

ксилофоны; свистульки, деревянные ложки; 

техническиесредстваобучения;экранно-звуковыепособия. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

тольконаребёнка,нои навсех участниковпроцесса образования.Этообусловленобольшей,чем в 

«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 

ОВЗ. Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо 

специальному ресурсному центру в общеобразовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения ребёнка с РАС. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых 

в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающихся с РАС. 

Информационноеобеспечениевключаетнеобходимуюнормативнуюправовую 
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базу образования обучающихся с РАС и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с РАС направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

НеобходимуюнормативнуюправовуюбазуобразованияобучающихсясРАС; 

Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса; 

Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований); 

Образование обучающихся с РАС предполагает ту или иную форму и долю 

обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и 

качественного взаимодействия специалистов массового и специального образования. 

Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратитьсяк информационным 

ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 

библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить 

индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также 

предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами 

разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а 

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

системе школьного образования. 

Образовательная организация, реализующая АООП для обучающихся с РАС 

укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей АООП, 

для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников 

государственной или муниципальной образовательной организации — также 

квалификационной категории. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучающихся с РАС. 

В реализации АООП для обучающихся с РАС принимают участие следующие               

специалисты: воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования, медицинский работник. 

 

 

3.5.5 Финансовые условия реализации Программы 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а 

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

системе школьного образования. 
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Образовательная организация, реализующая АООП для обучающихся с РАС, должна 

быть укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей АООП, 

для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников 

государственной или муниципальной образовательной организации — также 

квалификационной категории. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения 

и распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучающихся с РАС. 

В реализации АООП для обучающихся с РАС принимают участие следующие спе- 

циалисты: учителя-дефектологи, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

специалисты по физической культуре и адаптивной физической культуре, учитель технологии 

(труда), учитель музыки (музыкальный работник), социальные педагоги, педагоги 

дополнительного образования, медицинские работники, в том числе специалист по лечебной 

физкультуре. 

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному 

из вариантов программ подготовки: 

- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки олигофренопедагога; 

- по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога; 

а) поспециальности«Олигофренопедагогика»илипоспециальностям 

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении переподготовкив 

области олигофренопедагогики; 

б) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области олигофренопедагогики. 

Воспитателидолжныиметьвысшееилисреднеепрофессиональноеобразование 

по 

- по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное образование»; 

- по направлению«Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки олигофренопедагога; 

- по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога; 

- поспециальности «Олигофренопедагогика»; 

- по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области 

специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной документом о 

повышении квалификации или дипломом о профессиональной переподготовке. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

- поспециальности«Специальнаяпсихология»; 

- по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра 

или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического 

сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

- по педагогическим и психологическим специальностям или направлениям подготовки 

психолога с обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 

специальной психологии. 
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При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики или психологии лиц с расстройствами аутистического спектра, 

подтвержденные документом установленного образца. 

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

- поспециальности:«Логопедия»; 

- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии; 

- по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области логопедии. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 

психологии лиц с расстройствами аутистического спектра, подтвержденные документом 

установленного образца. 

Для работы с обучающимися с РАС необходим тьютор. Уровень его образования 

должен быть не ниже степени/квалификации бакалавра: 

- понаправлению«Специальное(дефектологическое)образование»; 

- по направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в области специальной 

(коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) психологии). 

С целью поддержки в образовательном процессе обучающихся с РАС в штанное 

расписание образовательной организации должен быть включен ассистент (помощник)1, 

имеющий образование не ниже общего среднего и прошедший соответствующую программу 

подготовки к работе с детьми. 

Учитель физической культуры должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: 

- высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; 

- высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу 

работы; 

- среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и спорта 

не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики, 

подтвержденные документом установленного образца. 

Учительтехнологии(труда)должениметьвысшееилисреднеепрофессиональное 

образование по одному из видов профильного труда с обязательным прохождением 

переподготовки или курсов повышения квалификации в области олигофренопедагогики, 

подтвержденных документом установленного образца. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по укрупненной группе специальностей «Образование и 

педагогика» (направление «Педагогическое образование», «Педагогика» или специальности 

(профили) в области музыкального образования) без предъявления требований к стажу работы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти 

переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики, 

подтвержденные документом установленного образца. 

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без 

предъявлениятребованийкстажуработы;либовысшеепрофессиональноеобразование 
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или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и педагогика»без предъявления требований 

к стажу работы. 

При получении образования обучающимися с РАС по АООП совместно с 

другими обучающимися должны быть соблюдены следующие требования к уровню и 

направленности подготовки специалистов: 

Педагогические работники - учитель-логопед,учитель музыки, учитель 

рисования, учитель физической культуры (адаптивной физической культуры), 

учитель труда, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, тьютор, 

педагог дополнительного образования должны иметь наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием по со-ответствующему 

занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки 

документ о повышении квалификации, установленного образца в области 

инклюзивного образования детей с расстройствами аутистического спектра. 

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование по одному из вариантов подготовки (см. выше) и документ о повышении 

квалификации, установленного образца в области инклюзивного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра. 

Тьютор (постоянное или временное подключение) должен иметь высшее 

профессиональное педагогическое образование и диплом установленного образца о 

профессиональной переподготовке по соответствующей программе. 

Ассистент (помощник)2должен иметь образование не ниже среднего общего и 

пройти соответствующую программу подготовки. 

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание 

специалистов по информационно-технической поддержке реализации АООП, имеющих 

соответствующую квалификацию. 

Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения обучающихся 

(врач- психиатр, невролог, педиатр), должны иметь высшее профессиональное 

образование, соответствующее занимаемой должности. 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые 

формы реализации образовательных программ, которые позволят привлечь 

специалистов (педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с 

обучающимися с РАС для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной 

программы общего образования обучающихся с РАС опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

общедоступное получение бесплатного общего образования. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС образования обучающихся с РАС. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на 

п.2ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансирование АООП для обучающихся с РАС должно осуществляться в 

соответствии с затратами на реализацию специальных (материально-технических и 

кадровых) условий. 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в 

объеме, предусмотренном действующим законодательством. 

Финансовые условия реализации основной адаптированной 

общеобразовательной программы для обучающихся с РАС должны: 

- обеспечивать общеобразовательной организации возможность 

исполнения требований стандарта; 
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- обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю; 

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. 

Структура расходов на образование включает: 

1. Образование ребенка на основе адаптированной общеобразовательной программы. 

2. Сопровождение ребенка в период его нахождения в общеобразовательной 

организации. 

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка. 

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых общеобразовательной организацией услуг (выполнении работ) 

размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с РАС 

В целях обеспечения реализации АООП для обучающихся с РАС в 

образовательной организации для участников образовательного процесса создаваться 

условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы всеми обучающимися; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, осуществление общественно-полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, используя возможности образовательных 

организаций дополнительного образования детей; 

- расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с 

РАС, в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

- учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, и особых, характерных для 

обучающихся с РАС; 

- участия обучающихся, их родителей (законных 

представителей),педагогических работников и общественности в разработке 

основной общеобразовательной программы общего образования, проектировании 

и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

части основной общеобразовательной программы, формируемой участниками 

учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей), спецификой общеобразовательной организации; 

- использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- обновления содержания адаптированной основной 

общеобразовательной программы, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их 

родителей (законных представителей); эффективного управления 

общеобразовательной организацией с использованием информационно- 

коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных 

потребностей, общих для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том числе и с РАС, 

относятся: 
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- осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе 

освоения обучающимися содержанием всех образовательных областей, а также в 

ходе проведения коррекционных занятий; 

- практическая направленность всего образовательного процесса, 

обеспечивающая овладение обучающимися жизненными компетенциями; 

- организация медико-психолого-педагогического

 сопровождения образовательного процесса обучающихся; 

- организациясопровождениясемьи,воспитывающейребенкасрасстройство

м аутистического спектра. 

К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых

 образовательных потребностей обучающихся с РАС, относятся: 

- организация предметно-практической деятельности, как основы 

развития познавательной сферы обучающихся с РАС, в частности 

интеллектуальной и речевой; 

- постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей 

действительности: от ближайшего окружения, ограниченного рамками семьи и 

школы, до более удаленного и усложненного. 

- введение в содержание образования учебных предметов, 

обеспечивающих формирование представлений о естественных и социальных 

компонентах окружающего мира; социально-бытовых навыках, применяемых в 

условиях усложненной социальной среды; 

- поэтапность овладения социально-бытовыми навыками. 

Создание специфических условий образования обучающихся с РАС должно 

способствовать: 

- целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной 

коммуникации и взаимодействию в условиях разного социального окружения для 

решения жизненных задач; 

- формированиюсоциально-

бытовойкомпетентностиобучающихся,способствующей приобщению к 

самостоятельной жизни в обществе, улучшению ее качества; 

- развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

-расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы

 семьи и общеобразовательной организации; 

- раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка в 

разных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности; 

- развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

-реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально-трудовой 

деятельностью и возможном совершенствовании приобретенных трудовых навыков на 

уровне среднего профессионального образования. 


