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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цель реализации ФОАП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.3) 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с РАС (вариант 8.3.) (далее - Программа) 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 начального общего 

образования  обучающихся с РАС посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с РАС и легкой 

умственной отсталостью, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

1.1.2. Задачи Программы: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с РАС, сохранение и укрепление их здоровья; 

- личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с РАС с легкой умственной 

отсталостью; 

- удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у обучающихся с 

РАС с легкой умственной отсталостью; 

- создание условий, обеспечивающих обучающимся с РАС  с легкой умственной отсталостью 

достижение планируемых результатов по освоению учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области; 

- минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности данной 

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

умственной отсталостью; 

- оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

- выявление и развитие способностей обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью 

с учетом их индивидуальности, самобытности, уникальности через систему клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия, в 

том числе со сверстниками с условно нормативным развитием), организацию общественно 

полезной деятельности; 

- обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных представителей) с 

учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной среды. 

        В основу формирования АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.3) положены 

следующие принципы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
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обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП НОО ориентировку 

на ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

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

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

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

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

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами 

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

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

января 2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 

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

требования). 

1.1.3.   Общая характеристика  

ФАОП НОО для обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (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 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=385026#l2292
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=379740#l22
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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. 

АООП создается на основе ФГОС начального общего образования и при необходимости 

индивидуализируется. К АООП с учетом образовательных потребностей групп или отдельных 

обучающихся может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные 

учебные планы. 

ФАОП 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 

ФАОП НОО может быть реализована сетевая форма взаимодействия с использованием 

ресурсов как образовательных, так и иных организаций. 

Определение варианта ФАОП для обучающегося с РАС осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования. 

1.1.4.  Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

     РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими 

являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения. РАС связаны с особым системным нарушением психического 

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

личностном развитии. 

      Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения 

психического   развития, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального 

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

психического развития при аутизме может сильно различаться. Во многих случаях у 

обучающихся с РАС диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с 

тем, расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у обучающихся, чье 

интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда 

обучающиеся с выраженным аутизмом проявляют избирательную одаренность. В соответствии 

с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического развития 

выделяется четыре варианта аутистического развития, различающихся целостными 

системными характеристиками поведения: характером избирательности во взаимодействии с 

окружающим, возможностями произвольной организации поведения и деятельности, 

возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем 

психоречевого развития. Приводим характеристики, наиболее значимые для организации 
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начального обучения, начиная от самых тяжелых форм к более легким: 

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

средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на 

обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, их 

аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего. Таких обучающихся можно 

мимолетно заинтересовать, но привлечь к развернутому взаимодействию крайне трудно. При 

активной попытке организации внимания и поведения такой обучающийся может 

сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он успокаивается. 

       При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия 

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

навыками коммуникации. При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с 

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

компьютера, эти обучающиеся могут показывать понимание происходящего значительно более 

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

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

сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними 

компьютерами. 

       Задачами специальной работы с такими обучающимися является постепенное вовлечение 

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

выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков и максимальная реализация 

открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и 

социального развития. Реализация этих задач требует индивидуальной программы обучения, 

которая должна предусматривать и постепенную адаптацию такого обучающегося в группе 

сверстников. Следуя за ними, обучающемуся даже с наиболее выраженными проявлениями 

РАС легче выполнять требования взрослого. В зависимости от уровня интеллектуального 

развития обучающиеся этой группы могут осваивать варианты 8.3 или 8.4 образовательной 

программы. 

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

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

скрупулезному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки 

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

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

складываются привычные формы жизни, и максимально выражено стремление сохранения 

постоянства в привычной среде: избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Такие 

обучающиеся могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться 

неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие 

страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, может привести к 

поведенческому срыву и дезадаптации. 

       В привычных предсказуемых условиях обучающиеся могут быть спокойны и более 

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

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

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

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

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

степени обращают на себя внимание моторные и речевые стереотипные действия (особые, 

нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий - таких, как разрывание бумаги, 

перелистывание книги). Стереотипные действия могут быть достаточно сложными (рисунок, 

пение, порядковый счет, сложная математическая операция), но во всех случаях характерно 

воспроизведение одного и того же действия в стереотипной форме. При успешной 
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коррекционной работе потребность в стереотипной аутостимуляции теряет свое значение, и 

стереотипные действия, соответственно, редуцируются. 

       Следует учесть, что такие обучающиеся склонны к механическому не осмысленному 

повторению и запоминанию информации, поэтому освоенные знания без специальной работы 

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

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

в коллектив сверстников для развития гибкости поведения, возможности подражания и 

смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружающем. 

       В зависимости от уровня интеллектуального развития, обучающиеся этой группы могут 

осваивать варианты 8.3 или 8.2 образовательной программы. 

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

но жесткие программы поведения (в том числе речевого) и стереотипные увлечения. Они 

стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать целенаправленным, однако, 

они мало способны к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами, и принимают лишь 

те задачи, с которыми заведомо могут справиться. Их стереотипность в большей степени 

выражается в стремлении сохранить не постоянство окружения, а неизменность собственной 

программы действий; необходимость по ходу менять программу действий может 

спровоцировать аффективный срыв. 

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

развитие часто производит блестящее впечатление, что подтверждается результатами 

стандартизированных обследований. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям 

и накопить энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, 

генеалогии. При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их стереотипными 

интересами, такие обучающиеся имеют ограниченное и фрагментарное представление о 

реальном окружающем мире. В области социального развития такие обучающиеся 

демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, непонимание подтекста и 

контекста происходящего. Однако, при всех трудностях, их социальная адаптация может быть 

значительно более успешной, чем в случаях двух предыдущих групп, в случае постоянного 

специального сопровождения, позволяющего им получить опыт диалогических отношений, 

расширить круг интересов и сформировать навыки социального поведения. 

       В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут 

осваивать варианты 8.1 или 8.2 образовательной программы. 

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

установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в 

контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Такие 

обучающиеся тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного 

дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного хода событий. Они быстро 

устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации 

внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Отличие их в том, 

что они более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в 

постоянной поддержке и ободрении. Такие обучающиеся часто ведут себя чересчур правильно, 

боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного поведения. В этом 

проявляется типичная для РАС негибкость и стереотипность. 

       Их психическое развитие характеризуется задержкой: неловкостью крупной и мелкой 

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

нечеткостью, бедностью активного словарного запаса, аграмматизмами; медлительностью 

интеллектуальной деятельности, недостаточностью и фрагментарностью представлений об 

окружающем. Педагогическое обследование часто обнаруживает состояние, пограничное 



8  

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

такие обучающиеся в меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и 

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

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

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

правильно мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять инициативу. Такие 

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

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

адекватном психолого-педагогическом подходе именно они дают наибольшую динамику 

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

обучающихся часто проявляется парциальная одаренность, которая имеет перспективы 

плодотворной реализации. 

       В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут 

осваивать варианты 8.1 или 8.2 ФГОС начального общего образования для обучающихся ОВЗ. 

       Трудности и возможности обучающихся с РАС в начальной школе значительно 

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

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

школьного обучения зависит не только от характера и даже степени выраженности первичных 

биологически обусловленных проблем, но и от социального фактора - качества 

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. 

1.1.5. 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. 
        
1.1.5.1. К общим потребностям относятся: 
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- получение специальной помощи средствами образования; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и обучающимися; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

- необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию "обходных" 

путей обучения; 

- индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной 

среды; 

- необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения 

социальных контактов с широким социумом. 

1.1.5.2. 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 
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воспринимать похвалу и замечания; 

- периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) необходимы 

обучающемуся с РАС даже при сформированном адекватном учебном поведении для контроля 

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

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

помощи в освоении Программы; 

- необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной 

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

понимания происходящего и самоорганизации; 

- необходима специальная работа по подведению обучающегося к возможности участия во 

фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехода от 

индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в использовании форм 

похвалы, учитывающих особенности обучающихся с РАС и отработке возможности адекватно 

воспринимать замечания в свой адрес и в адрес обучающихся; 

- в организации обучения такого обучающегося и оценке его достижений необходим учет 

специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме, особенностей освоения 

"простого" и "сложного"; 

- необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, способствующих 

преодолению фрагментарности представлений об окружающем, отработке средств 

коммуникации, социально-бытовых навыков; 

- необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта обучающегося, крайне неполного и 

фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, 

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

- обучающийся с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 

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

использования для аутостимуляции; 

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

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

и, при возможности включиться во взаимодействие со сверстниками; 

- обучающийся с РАС для получения начального образования нуждается в создании условий 

обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (ровный тон 

голоса педагогического работника в отношении любого обучающегося, отсутствие спешки), 

упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

- необходима специальная установка педагогического работника на развитие эмоционального 

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

симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

- педагогический работник должен стараться транслировать эту установку одноклассникам 

обучающегося с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и 

вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать сверстников в доступное 

взаимодействие; 

- необходимо развитие внимания обучающихся с РАС к поступкам, чувствам близких взрослых 

и других обучающихся, специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими 

людьми, их взаимоотношений; 
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- 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. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ФАОП НОО для обучающихся с 

РАС с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3). 

В соответствии с ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 

8.3) обучающимся с РАС с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) обеспечивается нецензовый уровень начального образования. Результаты 

освоения федеральной адаптированной основной программы начального общего образования 

обучающимися с РАС с легкой умственной отсталостью в варианте 8.3 оцениваются как 

итоговые на момент завершения общего образования. 

ФАОП 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 том числе при использовании 

специализированных компьютерных инструментов, разработанных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 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 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 должны 

отражать: 

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

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

разнообразные повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты освоения 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 АООП НОО. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ФАОП НОО для 

обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 8.3). 

1.3.1. При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с РАС с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ФАОП НОО целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС с легкой 

умственной отсталостью; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с РАС с 

легкой умственной отсталостью. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью, самым тесным образом взаимосвязаны 

и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их 

образования. 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования обучающихся с РАС являются оценка их 

образовательных достижений. 

1.3.2. Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

ФАОП НОО призвана решать следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 
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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. 

1.3.3. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

 При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

ФАОП необходимо ориентироваться 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 АООП начального общего 

образования. В целях обеспечения своевременности и объективности оценки личностных 

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

финишную диагностику. 

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования обучающихся с РАС не подлежат итоговой оценке. 

1.3.4. 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. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-го 

класса, то есть 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 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=444229#l15
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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 должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучающегося и 

овладении им социальным опытом. 

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). 

1.3.5. 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" (зачет), 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. 
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Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе 

ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ФАОП 

НОО обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью с учетом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

- условий реализации АООП ОО; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

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

отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с РАС с легкой 

умственной отсталостью данной образовательной организации. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ФАОП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

РАС С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТКАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) (вариант 8.3) 

2.1. Рабочие программы учебных предметов 

       2.1.1. Язык и речевая практика  

2.1.1.1. 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 легкой 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 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=444229#l15
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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. 

2.1.1.2. 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. 
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Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звуко-буквенный анализ 

несложных по структуре слов. 

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

открытых двухбуквенных слогов, закрытых трехбуквенных 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 приемов 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, е, 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, сел и деревень, улиц, географических объектов. 

"Слова-друзья". "Слова-враги". 
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Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название 

действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? Согласование слов-

действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам какой? 

какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус 

предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

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

предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление предложений 

с предлогами. 

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

площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных звонких и 

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

изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнезд 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). 
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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. 
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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!". 
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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. 

2.1.1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2.2.1.3.1. 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. 
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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 чем идет речь), озаглавливание его; 

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

2.1.1.3.2. 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. 

2.1.1.3.3. 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; 
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- 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. 

2.1.1.3.4. 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 должны отражать: 

- 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. 
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2.1.2. Мир природы и человека. 

2.1.2.1. Пояснительная записка. 

       Учебный предмет "Мир природы и человека" в системе обучения и воспитания обучающихся 

с РАС имеет ярко выраженную социально-адаптационную направленность. 

2.1.2.1.1. Основная цель предмета - формирование у обучающихся с РАС целостного 

представления об окружающем мире, о месте в нем обучающегося. 

2.1.2.1.2. 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). 

2.1.2.2. Содержание обучения. 

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. 
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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, 
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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. 
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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. 

2.1.2.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

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; 
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- 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 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 и должны 

отражать: 

- 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. 

2.1.3. Труд (технология) 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Труд (технология)" (предметная 

область "Технология") включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы.  
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Пояснительная записка программы отражает ее общие цели и задачи изучения предмета, 

краткую характеристику психолого-педагогических предпосылок ее изучения обучающимися с 

РАС и интеллектуальными нарушениями, ее место в структуре учебного плана, подходы и 

принципы отбора содержания и определения планируемых результатов.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые реализуются в каждом 

классе.  

Базовые учебных действий (личностные, коммуникативные, регулятивные, 

познавательные) могут быть достигнуты средствами учебного предмета "Труд (технология)" с 

учетом возрастных особенностей обучающихся с РАС и интеллектуальными нарушениями 

младшего школьного возраста. 

Планируемые результаты освоения программы по труду включают личностные и 

предметные достижения обучающихся с РАС и интеллектуальными нарушениями за каждый год 

обучения на уровне начального общего образования.  

2.1.3.1. Пояснительная записка 

       Программа по труду (технологии) на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ, ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания.  

Содержание программы распределено по годам обучения и разделам с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), учитывает особенности психофизического развития 

обучающихся с РАС и легкой умственной отсталостью, при этом содержание может 

адаптироваться и с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. В программе заложены 

два уровня усвоения учебного материала: достаточный и минимальный. В соответствии с 

рекомендациями обучение труду (технологии) проходит в двух 1 дополнительных, 1 - 4 классах.  

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 обучающемуся повышать 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;  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=444229#l19
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- 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. 

Преподавание учебного предмета "Труд (технология)" имеет высокую практико-

ориентированную направленность, носит 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 обучающихся с РАС и легкой 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 обучающиеся 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, 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 информационно-коммуникационных 

технологий) и индивидуальными (размещенными на парте у конкретного обучающегося).  

В процессе обучения "Труду (технологии)" представляется целесообразным уменьшить 

использование в первых трех классах словесных методов (например, ограничено использовать 

метод рассказа), обязательно сочетать использование словесных методов с наглядными и 

практическими методами.  
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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 педагога). Для 

обучающихся, не владеющих или ограниченно владеющих устной речью должно быть 

предусмотрено использование средств альтернативной и дополнительной коммуникации.  

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 цель изучения 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.  

Общие 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 
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деятельность, обеспечить участие обучающегося в общественно-полезной деятельности 

совместно с другими людьми.  

Основные принципы и подходы к реализации учебного предмета "Труд (технология)".  

В основу разработки рабочей программы для обучающихся с РАС и легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) положены деятельностный, 

дифференцированный и индивидуальный подходы.  

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 1 дополнительных и в 1 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.  

В 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 другие);  

"Рисование": способы передачи изображений на плоскости и в объеме, эстетические 
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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.  

Общее количество часов, отводимых на изучение учебного предмета "Труд (технология)" 

в двух дополнительных и 1 - 4 классах - 304: 33 часа в двух дополнительных и 1 классах, 34 часа 

в 2, 3 и 4 классах.  

По усмотрению образовательной организации это число может быть увеличено за счет 

части, формируемой участникам образовательных отношений.  

2.1.3.2. Содержание обучения. 

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 1 дополнительном классе обучение труду в целом имеет выраженную 

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 подготавливать 

рабочее место, определять необходимые материалы и инструменты, знанию и выполнению 

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 использованию визуальных опор для формирования 

навыков текущей и итоговой оценки посредством сравнения с образцом и (или) элементом 

инструкционной 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 

случаев необходима 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, тряпку, 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 (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 
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шаги изготовления поделки;  

- 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).  

2.1.3.2.1. Содержание обучения в 1 дополнительном классе (первый год обучения).  

Пропедевтический период.  

Вводное занятие. Профессии людей, с которыми обучающиеся встречаются в быту (врач, 

продавец, водитель, строитель), где работают, что делают люди этих профессий. Инструменты и 

их назначение. Дидактические игры (парные картинки, лото "Профессии", "Найди нужные 

предметы", "Что к чему подходит", "Четвертый лишний"). Материалы и инструменты 

(пластилин, бумага, карандаш, ножницы, клей, нитки). Разрезные картинки с изображением 

знакомых инструментов и материалов.  

Работа с пластическими материалами.  

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). 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 другое). 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. 

Знакомство с различными природными материалами (листья, плоды, перья и другие). 

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, ежик, черепаха). Составляем букет. 

Аппликации при помощи фиксации природных материалов (крупы, плодов и других) на 

поверхности при помощи пластилина. Экскурсия для сбора природного материала на 

пришкольный участок.  

Работа с бумагой и картоном.  

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). 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 прочее). 

Правила безопасности при работе с ножницами. Разрезание полоски бумаги шириной 1 см при 
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помощи ножниц по подражанию, по прямой линии. Использование отрезанных частей полоски в 

аппликациях.  

Работа с нитками и тканью.  

Назначение ниток, веревочек, тесьмы. Коллекция ниток. Надевание бусин с широким диаметром 

отверстия на веревочку. Отматывание и сматывание веревочки на бобину, отрезание веревочки. 

Завязывание узлов. Переплетение веревочек (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 прочее).  

Базовые учебные действия, осваиваемые в процессе обучения в 1 дополнительном классе 

(первый год обучения):  

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 (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: 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.  

2.1.3.2.2. Содержание обучения в 1 дополнительном классе (второй год обучения).  

Пропедевтический период.  

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). Совместно с родителями подготовка презентации о профессии родителей, 

использование наглядного материала для выполнения коллективной работы (альбома "Разные 

профессии").  

Работа с пластическими материалами.  

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 прочее.). 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) 
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поделок из глины.  

Работа с природными материалами.  

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 

другие). Аппликации при помощи фиксации природных материалов (крупы, плодов и других) на 

поверхности при помощи пластилина.  

Работа с бумагой и картоном. 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.  

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 другие). 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 в 1 дополнительном классе 

(второй год обучения):  

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;  

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, 
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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.  

2.1.3.2.3. Содержание обучения в 1 классе.  

Пропедевтический период.  

Профессии людей, инструменты и материалы в работе людей разных профессий. Материалы и 

инструменты, используемые на уроках труда (технологии). 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.  

Работа с пластическими материалами.  

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 другие) 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.  

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.  

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 
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(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.  

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). 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 1 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 (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.  

2.1.3.2.4. Содержание обучения во 2 классе.  

Работа с пластическими материалами.  

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 

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 прочее).  
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Работа с природными материалами.  

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). Многодетальные поделки (собака, 

поросенок, птица, рыбка, кораблик с парусом). Коллективное панно из природных материалов.  

Работа с бумагой и картоном.  

Расширение представлений о видах и назначении бумаги (газетная, книжная, писчая, бумага для 

салфеток, туалетная, упаковочная, подарочная, обойная, акварельная). 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 другое).  

Работа с нитками и тканью.  

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. 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 2 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 альтернативной дополнительной коммуникации); 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 
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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, в том числе предъявляемые на бумажных и электронных носителях). 

2.1.3.2.5. Содержание обучения в 3 классе.  

Работа с природными материалами.  

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. Составление гербария, коллекции природных материалов 

(альбом).  

Работа с бумагой, картоном.  

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.  

Материалы и инструменты для шитья, вязания. Правила безопасности при шитье. Пришивание 

пуговиц. Экскурсия в школьную швейную мастерскую (по возможности). 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.  

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.  

Экскурсия в столярную мастерскую (по возможности). 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 3 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 
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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 альтернативной дополнительной коммуникации); 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.  

2.1.3.2.6. Содержание обучения в 4 классе.  

Работа с бумагой и картоном.  

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.  

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.  

Предметы из металла. Использование металлических предметов в жизни, строительстве. 

Поделки из алюминиевой фольги (дерево, птица, муха). Фигурки из проволоки (люди, 

животные).  
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Работа с древесиной.  

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 

(по возможности).  

Поделки из карандашных стружек (цветок, бабочка и другие). Изготовление поделки из 

деревянных заготовок (дом). Коллективная поделка (кормушка для птиц).  

2.1.3.3. Планируемые результаты освоения программы по учебному предмету "Труд 

(технология)" на уровне начального общего образования. 

В результате освоения программы "Труд (технология)" на уровне начального общего 

образования у обучающихся с РАС и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) будут сформированы следующие личностные результаты:  

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

школе, принятие педагога и 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;  

- формирование готовности к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Базовые учебные действия, осваиваемые в процессе обучения в 4 классе, представлены 

как итоговые на момент окончания начального общего образования.  

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования у 

обучающихся с РАС и легкой умственной отсталостью будут сформированы базовые учебные 

действия:  

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 альтернативной 

дополнительной коммуникации); использует доступные источники и средства для получения 

информации для решения коммуникативных и познавательных задач; 

регулятивные учебные действия (обеспечивают условия для формирования и реализации 
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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; 

осуществляет контроль и оценку, корректирует в связи с ней свою деятельность;  

познавательные учебные действия (комплекс 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, предъявляемые 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. 

Требования к предметным результатам освоения учебного плана предмета "Труд 

(технология)" определяются с учетом психофизических и индивидуальных возможностей 

обучающихся с РАС и легкой умственной 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 1 дополнительных и 1 классах, во 2 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 обучающихся с достаточным уровнем 

усвоения программы это может соответствовать 3 классу; задания в большей степени могут 

носить творческий характер.  

Чем больше верно выполненных заданий, 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" (зачет), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 



45  

"хорошо" - от 51% до 65% заданий;  

"очень хорошо" (отлично) - свыше 65 процентов.  

Предложенный способ оценки не отменяет возможности использования традиционной 

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

наполнения. 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 1 дополнительном классе (первый год обучения) обучающиеся с РАС 

и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут:  

пропедевтический период:  

минимальный уровень:  

- иметь представления о профессиях людей, с которыми обучающийся встречается в быту (врач, 

продавец, водитель, учитель, строитель и другие). Знать места работы и основную деятельность 

людей знакомых профессий;  

- узнавать инструменты и материалы, их назначение в процессе занятий трудом (карандаш, 

бумага, пластилин, ножницы, иголка) и их назначение;  

- использовать полученные представления в процессе участия в дидактических играх, связанных 

с профессиями людей, материалами и инструментами (парные изображения, лото, ассоциации, 

разрезные картинки);  

- подготавливать рабочее место, опираясь на пошаговую помощь педагога.  

Достаточный уровень:  

- иметь представления о профессиях людей, с которыми обучающийся встречается в быту (врач, 

воспитатель, учитель, продавец, водитель, строитель, парикмахер, уборщица);  

- знать места работы и основную деятельность людей разных профессий;  

- узнавать инструменты и материалы, их назначение в процессе занятий трудом (карандаш, 

ножницы, иголка, пластилин, бумага);  

- 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); 

- подготавливать рабочее место по инструкциям педагога и визуальным опорам.  

Работа с пластическими материалами:  

минимальный уровень:  

- 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);  

- находить пластилин определенного цвета по инструкции (красный, синий, желтый, зеленый, 

белый);  

- уметь выполнять простые аппликации, заполняя пластилином контур, размазывая пластилин, в 

том числе при помощи педагога;  
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- отвечать на вопросы педагога с опорой на наглядность, используя речь и указательный жест 

или другие средства коммуникации.  

Достаточный уровень:  

- знать названия пластических материалов (пластилин) и основные характеристики пластических 

материалов (согревается в руках, сминается, принимает заданную форму, можно отломить и 

приклеить часть к целому);  

- называть, показывать пластилин основных и дополнительных цветов (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный);  

- соотносить цвет пластилина с цветом объекта лепки (огурец зеленый, лимон желтый);  

- показывать и называть материалы для работы с пластилином (подкладная доска, стеки, 

салфетка);  

- знать правила и приемы работы с пластилином;  

- уметь выполнять простые аппликации, заполняя пластилином контур, размазывая пластилин 

внутри контура;  

- выполнять поделки из пластилина посредством скатывания жгута (колбаски) и шара при лепке 

предметов вытянутой и округлой формы (огурец, банан, яблоко);  

- отвечать на вопросы педагога о предмете лепки.  

Работа с природными материалами:  

минимальный уровень:  

- узнавать некоторые природные материалы (листья, шишки, веточки, каштаны, желуди); 

- 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);  

- выполнять упражнения по насыпанию и смешиванию круп (угощение птицам);  

- выполнять поделки из природных материалов посредством их фиксации на поверхности при 

помощи пластилина (используя помощь педагога). 

Достаточный уровень:  

- знать некоторые природными материалы (листья, плоды, перья), места сбора природных 

материалов;  

- группировать природные материалы по внешнему виду (листья, шишки, каштаны, желуди, 

веточки, ракушки);  

- выполнять упражнения по насыпанию и смешиванию круп (угощение птицам);  

- выполнять поделки из природных материалов посредством их фиксации на поверхности при 

помощи пластилина; 

- отвечать на вопросы педагога при анализе объекта работы (что это, где находится, для чего этот 

объект нужен, какого цвета, какой формы).  

Работа с бумагой и картоном:  

минимальный уровень: 
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- знать назначение некоторых видов бумаги (для рисования, тетрадная, для салфеток, 

упаковочная), цвета бумаги (красный, синий, желтый, зеленый, черный);  

- определять свойства бумаги в процессе демонстрации педагогом (мнется, рвется, складывается, 

приклеивается при помощи клея);  

- выполнять поделки из бумаги без использования ножниц (сминая и отрывая часть от листа);  

- ориентироваться на листе бумаги (середина, углы листа); 

- сгибать бумаги по прямым линиям при помощи педагога; 

- изготавливать аппликации из цветной бумаги (2 - 3 элемента) с разными способами фиксации 

на поверхности;  

- анализировать образец, отвечая на вопросы педагога или показывая объект, его цвет, форму 

величину, назначение. 

Достаточный уровень: 

- знать назначение бумаги (для рисования, тетрадная, книжная, туалетная, упаковочная), цвета 

бумаги;  

- выполнять коллекцию бумаги по цвету и назначению;  

- знать свойства бумаги (мнется, рвется, складывается, приклеивается при помощи клея); 

- выполнять поделки из бумаги без использования ножниц (сминая бумагу, отрывая часть от 

листа);  

- 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;  

- изготавливать аппликации из цветной бумаги (2 - 3 элемента) с разными способами фиксации 

на поверхности (подвижные аппликации, например, элементы на магнитной основе, на липучках; 

фиксация при помощи клея);  

- знать правила безопасности при работе с ножницами;  

- разрезать полоски бумаги шириной 1 см при помощи ножниц по подражанию, по прямой 

линии, использовать отрезанные части полосок в аппликациях;  

- анализировать образец, отвечая на вопросы педагога о назначении, цвете, форме объекта, 

способе фиксации элементов аппликации к поверхности с опорой на вопросы педагога и 

наглядность.  

Работа с нитками и тканью:  

минимальный уровень:  

- знать и уметь показать нитки, веревочку, шнурок;  

- нанизывать бусины с крупным отверстием на шнурок;  

- отрезать веревку от бабины, клубка; 

- завязывать узел (при помощи педагога);  

- выполнять простые поделки из нитей и других материалов (гусеница);  
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- анализировать образец, отвечая на вопросы педагога о назначении, форме, цвете.  

Достаточный уровень:  

- знать назначение ниток, веревочек, шнурка, тесьмы, ткани;  

- надевать бусины с широким диаметром отверстия на веревочку; 

- сматывать веревочки на бобину, отрезать веревочку ножницами;  

- завязывать узел на шнурке;  

- связывать два шнурка;  

- переплетать веревочки (косички);  

- изготавливать игрушки из тесьмы, веревочек, нитей и других материалов (гусеница и другие);  

- анализировать образец, отвечая на вопросы педагога о назначении, цвете, форме объекта;  

- планировать деятельность на шаг вперед с использованием инструкции и показа действия.  

К концу обучения в 1 дополнительном классе (второй год обучения) обучающиеся с РАС 

и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут:  

пропедевтический период:  

минимальный уровень:  

- расширять представления о профессиях людей (продавец, кассир, учитель, водитель, 

парикмахер, врач, уборщица и другие). Места работы людей. Инструменты людей разных 

профессий;  

- систематизировать представления о цветах, формах, величинах, определение цвета и формы 

предметов на изображениях;  

- выполнять распределение предметов и изображений по величине (большой, средний, 

маленький);  

- играть в дидактические игры (подбери пару, что лишнее, что сначала, что потом, что нам 

понадобится);  

-подготавливать рабочего места к занятию по инструкциям педагога и образцу. 

Достаточный уровень: 

- расширять представления о профессиях людей (работники магазина, школы, транспорта, 

парикмахер, врач, уборщица, дворник, полицейский), места работы людей, инструменты людей 

разных профессий;  

- систематизировать представления о цветах, формах, величинах; определение цвета и формы 

предметов в быту; распределение предметов и изображений по величине (большой, средний, 

маленький);  

- играть в дидактические игры (подбери пару, что лишнее, что сначала, что потом, что нам 

понадобится);  

- повторять названия и назначение материалов и инструментов, использованных на уроках;  

- подготовка рабочего места к занятию по образцу и организующей помощи педагога.  

Работа с пластическими материалами:  
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минимальный уровень:  

- знать некоторые виды пластических материалов, узнавать их среди других материалов;  

- знать некоторые свойства пластических материалов;  

- определять инструменты для работы с пластилином с опорой на наглядность (визуальный 

план);  

- соблюдать правила работы с пластилином;  

- использовать приемы работы с пластическими материалами: разминание, расплющивание, 

отщипывание, раскатывание жгута (колбаски), шара, соединение деталей, разрезание жгута 

(колбаски) при помощи стеки;  

- выполнять аппликации, заполняя пластилином контур;  

- лепить предметы округлой и вытянутой формы. 

Достаточный уровень:  

- узнавать пластические материалы среди других (пластилин и глина), называть их;  

- знать свойства пластилина (согревается в руках, сминается, принимает заданную форму, можно 

отломить и приклеить часть к целому);  

- определять инструменты, материалы для работы с пластилином (дощечка, стека, салфетка);  

- знать и применять правила работы с пластилином, глиной и инструментами для работы с 

пластилином и глиной;  

- использовать приемы работы с пластилином: разминание, расплющивание, отщипывание, 

раскатывание жгута (колбаски), шара, соединение деталей пластилина, разрезание жгута 

(колбаски) при помощи стеки;  

- лепить объемные поделки вытянутой и округлой формы, выполнять поделку из нескольких 

элементов (яблоко на тарелке, снеговик);  

- выполнять аппликации, заполняя пластилином нескольких цветов контур на картоне;  

- узнавать глину среди других материалов;  

- узнавать и называть некоторые изделия из глины (посуда, народные игрушки);  

- знать отдельные приемы работы с глиной (разминание, раскатывание, отщипывание, сминание, 

вырезание из пласта глины элементов при помощи трафарета, стеки, формочек);  

- раскрашивать высохшие (обожженные) поделки из глины.  

Работа с природными материалами:  

минимальный уровень:  

- узнавать и называть (показывать) некоторые природные материалы, определять по фото, откуда 

берутся природные материалы;  

- собирать нужные природные материалы при экскурсии на пришкольный участок;  

- показывать (называть) целые и поврежденные листья, желуди, шишки; 

- делать выбор засушенных листьев для аппликаций (цветок, бабочка);  

- выполнять поделки из природных материалов посредством фиксации на пласте пластилина 
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(гусеница, елочка из шишки), в том числе при помощи педагога;  

- выполнять аппликации при помощи фиксации природных материалов (крупы, плодов и прочее) 

на поверхности при помощи пластилина; 

- анализировать образец, выбирать необходимые материалы и инструменты для предстоящей 

работы с опорой на изображение нужных предметов и материалов; - отвечать на вопросы 

педагога об объекте (его назначении, материале, цвете). 

Достаточный уровень:  

- узнавать и называть некоторые природные материалы, называть, откуда берутся природные 

материалы;  

- собирать нужные природные материалы во время экскурсии на пришкольный участок, 

группировать их по внешнему виду. Показывать (называть) целые и поврежденные листья, 

желуди, шишки;  

- делать выбор засушенных листьев для аппликаций (цветок, бабочка). Выполнять поделки из 

природных материалов посредством фиксации на пласте пластилина (гусеница, елочка из шишки 

и прочее);  

- выполнять аппликации при помощи фиксации природных материалов (крупы, плодов и прочее) 

на поверхности при помощи пластилина;  

- анализировать образец, выбирать необходимые материалы и инструменты для предстоящей 

работы с использованием изображения необходимых предметов и материалов; 

- отвечать на вопросы педагога об объекте, о последовательности его выполнения с опорой на 

элемент предметной или графической технологической карты. 

Работа с бумагой и картоном:  

минимальный уровень:  

- закреплять представления о назначении, свойствах и видах бумаги;  

- узнавать и называть цвета бумаги;  

- ориентироваться на листе бумаги (середина, края, верхняя часть, нижняя часть листа);  

- сгибать бумагу по прямым и диагональным линиям;  

- уметь находить картон среди других материалов, иметь представление о назначении картона, 

узнавать и называть некоторые изделия из картона; 

- выполнять аппликации из цветной бумаги и картона (3 элемента) и фиксировать их на 

поверхности при помощи клея;  

- соблюдать правила безопасности при работе с ножницами;  

- разрезать листа бумаги 2 - 4 см по проведенной линии;  

- иметь представление об узоре, украшения узором поделок из бумаги;  

- изготавливать счетный и игровой материал из картона и бумаги.  

Достаточный уровень:  

- закреплять представления о назначении, свойствах и видах бумаги;  

- узнавать и называть цвета бумаги;  
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- ориентироваться на листе бумаги (середина, края, верхняя часть, нижняя часть листа);  

- сгибать бумагу по прямым и диагональным линиям, фиксирование сгибов при помощи 

гладилки или линейки;  

- уметь находить картон среди других материалов;  

- иметь представление о некоторых видах картона (упаковка разных товаров, материал для 

поделок и прочее) и назначении картона, узнавать и называть некоторые изделия из картона;  

- выполнять аппликации из цветной бумаги и картона (3 - 4 элемента) и фиксировать их на 

поверхности при помощи клея, изготовление поделок, используемых в жизни (самолетик, 

блокнот, открытки, гирлянда флажки);  

- знать и соблюдать правила безопасности при работе с ножницами;  

- разрезать листа бумаги 2 - 4 см по проведенной линии, по линии сгиба, отрезание углов у 

квадрата; 

- 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:  

- узнавать среди предметов, выбирать по инструкции нитки, шнурок, ленту, узнавать ткань, как 

материал, из которого сделаны предметы окружающего мира (одежда, предметы быта и прочее);  

- составлять при помощи педагога коллекцию тканей;  

- узнавать и называть (показывать) некоторые инструменты, используемые при работе с нитками 

и тканью (игла, ножницы);  

- соблюдать правила безопасности при работе с нитками, тканью; 

- нанизывать бусины на веревочку;  

- сматывать нити в клубок;  

- завязывать узлы, связывать нити между собой;  

- выполнять шнуровку при помощи веревочки, шнурка и картона с отверстиями;  

- изготавливать украшения и игрушки из нитей, веревочек, тесьмы (браслет, подвеска и другие); 

- завязывать узел при завершении работы, отрезать часть нити, тесьмы.  

Достаточный уровень:  

- знать назначение и особенности использования в быту ниток, шнурка, веревочек, ленты;  

- узнавать ткань, как материал, из которого сделаны предметы окружающего мира (одежда, 

предметы быта и прочее);  

- составлять при помощи педагога коллекцию тканей;  

- узнавать и называть некоторые инструменты, используемые при работе с нитками и тканью 

(игла, спицы, крючок, ножницы);  
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- называть некоторые изделия, выполненные из нитей (вязаные предметы одежды, игрушки, 

украшения) на реальных предметах и фотографиях;  

- соблюдать правила безопасности при работе с нитками, тканью;  

- нанизывать бусины на шнурок, нить, сматывать нити в клубок, завязывать узлы, связывать нити 

между собой;  

- выполнять шнуровку при помощи веревочки, шнурка, ленты или тесьму и картона с 

отверстиями;  

- изготавливать украшения и игрушки из нитей, веревочек, тесьмы (браслет, подвеска), 

завязывать узел при завершении работы, отрезать нить нужной длины (по маркеру, показу).  

К концу обучения в 1 классе обучающиеся с РАС и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будут:  

пропедевтический период:  

минимальный уровень:  

- иметь представления о профессиях людей, инструментах и материалов работе людей разных 

профессий;  

- узнавать, называть и понимать назначение некоторых материалов и инструментов, 

используемых на уроках труда (технологии);  

- знать правила поведения на уроке;  

- знать и выполнять правила использования материалов и инструментов, знакомых в процессе 

обучения и использования в быту;  

- при помощи педагога ориентироваться в правилах поведения на уроке (можно (нельзя);  

- использовать визуальный план-опору для подготовки к уроку при организующей помощи 

педагога;  

- выполнять упражнения на правильное размещение предметов на рабочем месте с 

использованием предметного или графического плана.  

Достаточный уровень:  

- иметь систематизированные представления о профессиях людей, инструментах и материалах в 

работе людей разных профессий;  

- узнавать, называть и понимать назначение материалов и инструментов, используемых на 

уроках труда (технологии);  

- знать правила поведения на уроке;  

- знать и выполнять правила использования материалов и инструментов, знакомых в процессе 

обучения и использования в быту;  

- совместно с педагогом составлять правила поведения на уроке;  

- составлять визуальный план-опору для подготовки к уроку;  

- выполнять упражнения на правильное размещение предметов на рабочем месте с опорой на 

предметный или графический план;  

- играть в дидактические игры (профессии людей, материалы, инструменты).  
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Работа с пластическими материалами:  

минимальный уровень:  

- знать назначение, свойства пластилина;  

- знать и использовать правила подготовки рабочего места при работе с пластилином (по образцу 

и визуальному плану и инструкции педагога);  

- знать использовать инструменты для работы с пластилином (дощечка, стека, салфетка и 

прочее);  

- 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;  

- изготавливать плоскостные и объемные поделки из пластилина по образцу;  

- узнавать среди других материалов и называть глину, инструменты для работы с глиной;  

- узнавать и называть некоторые часто используемые изделия из глины в окружающем мире;  

- использовать некоторые из приемов работы с глиной (разминание, раскатывание, отщипывание, 

сминание, вырезание из пласта глины элементов при помощи трафарета, стеки, формочек) при 

изготовлении объемных и плоскостных работ;  

- изготавливать из глины простых поделок округлой или вытянутой формы, узоры на пласте 

глины при помощи пальцев, стеки, штампов. Раскрашивать высохшие (обожженных) поделки из 

глины;  

- анализировать образец, подготавливать материалы и инструменты для работы по визуальному 

плану и инструкции педагога;  

- определять следующий шаг выполнения работы по графической инструкционной карте при 

организующей помощи педагога;  

- оценивать результат путем сравнения с образцом по вопросам педагога. 

Достаточный уровень:  

- знать назначение, свойства пластилина;  

- знать и использовать правила подготовки рабочего места при работе с пластилином (по образцу 

и визуальному плану);  

- знать, правильно использовать инструменты и материалы для работы с пластилином (доска, 

стеки, салфетка, и другие);  

- 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;  

- изготавливать плоскостные и объемные поделки из пластилина по образцу, лепка предметов с 

натуры;  

- узнавать среди других материалов и называть глину;  

- узнавать и называть инструменты для работы с глиной, называть цвета и свойства глины;  

- узнавать и называть некоторые часто используемые изделия из глины в окружающем мире;  
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- использовать приемы работы с глиной (разминание, раскатывание, отщипывание, сминание, 

вырезание из пласта глины элементов при помощи трафарета, стеки, формочек) при 

изготовлении объемных и плоскостных работ;  

- изготавливать из глины простых поделок округлой или вытянутой формы, узоры на пласте 

глины при помощи пальцев, стеки, штампов, раскрашивать высохшие (обожженных) поделок из 

глины;  

- анализировать образец, подготавливать материалы и инструменты для работы по визуальному 

плану, определять последовательность выполнения работы по графической инструкционной 

карте при организующей помощи педагога;  

- оценивать результат путем сравнения с образцом.  

Работа с природными материалами: 

минимальный уровень:  

- узнавать природные материалы;  

- группировать природные материалы по одному из критериев: внешнему виду, цвету, форме, 

величине;  

- находить похожие материалы по цвету, форме, величине;  

- сравнивать природные материалы, находить отличия;  

- узнавать изображения поделок из природного материала; 

- определять знакомые природные материалы, которые были использованы при изготовлении 

поделки;  

- выполнять аппликации плоскостные (листья, веточки, крупы, перья) и объемные; 

- анализировать поделку, выбирать материалы (нужная группа, количество) для изготовления 

простой поделки при помощи педагога;  

- определять последовательность выполнения поделки по вопросам педагога и использованием 

графического плана.  

Достаточный уровень:  

- 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; 

- узнавать и называть изображения поделок из природного материал, определять знакомые 

природные материалы, которые были использованы при изготовлении поделки;  

- выполнять аппликации плоскостные (листья, веточки, крупы, перья) и объемные;  

- анализировать поделку, выбирать материалы (нужная группа, количество) для изготовления 

простой поделки;  

- определять последовательность выполнения поделки с опорой на графический план и вопросы 

педагога.  

Работа с бумагой и картоном:  

минимальный уровень:  



55  

- знать некоторые виды бумаги, картон, знать их основные свойства, назначение бумаги и 

картона;  

- узнавать в быту и на изображениях изделия из бумаги и картона;  

- определять цвет бумаги, выбирать бумагу нужного цвета для выполнения аппликации 

предмета, имеющего определенный цвет (солнце, туча, трава, яблоко, цыпленок и другие); 

- ориентироваться на листе (середина, края, верхняя часть, нижняя часть листа); 

- сгибать бумагу по прямым и диагональным линиям;  

- изготавливать аппликации из цветной бумаги и картона и фиксировать детали на поверхности 

листа при помощи клея; 

- изготавливать поделки, используемые в жизни и в игре (кораблик, счетный материал, конверт, 

закладка, блокнот или книжечка);  

- знать и соблюдать правила безопасности при работе с ножницами;  

- разрезать лист бумаги по проведенной линии, по линии сгиба;  

- составлять узор, орнамент по образцу; 

- склеивать элементы из бумаги при изготовлении поделки (гирлянда цепочка, елочная игрушка);  

- анализировать образец, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану;  

- рассказывать о предстоящей деятельности с использованием графической инструкционной 

карты и по вопросам педагога;  

- рассказывать о выполнении работы по вопросам педагога и инструкционной карты.  

Достаточный уровень:  

- 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;  

- определять и называть цвет бумаги, выбирать бумагу нужного цвета для выполнения 

аппликации предмета, имеющего определенный цвет (солнце, туча, трава, яблоко, цыпленок и 

другие);  

- ориентироваться на листе (середина, края, верхняя часть, нижняя часть листа, правая и левая 

половины листа);  

- сгибать бумагу по прямым и диагональным линиям, фиксировать сгибы при помощи гладилки 

или линейки;  

- изготавливать аппликации из цветной бумаги и картона (3 - 4 элемента) и фиксировать детали 

на поверхности листа при помощи клея;  

- изготавливать поделки, используемые в жизни и в игре (кораблик, счетный материал, конверт, 

закладка, блокнот или книжечка);  

- знать и соблюдать правила безопасности при работе с ножницами; 

- разрезать лист бумаги по проведенной линии, по линии сгиба, отрезание углов у квадрата;  

- составлять узор;  

- понимать орнамент как чередование элементов для украшения;  
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- составлять орнамент посредством чередования геометрических фигур (украшение орнаментом 

чередование 1/1 прямоугольника - закладка, шарф для куклы, квадрата);  

- склеивать элементы из бумаги при изготовлении поделки (гирлянда цепочка, елочная игрушка);  

- анализировать образец, определять необходимые материалы и инструменты; 

- рассказывать о предстоящей деятельности с использованием графической инструкционной 

карты;  

- рассказывать о выполнении работы по вопросам педагога и использованием инструкционной 

карты.  

Работа с нитками и тканью:  

минимальный уровень:  

- составлять коллекции нитей и тканей при помощи педагога, находить одинаковые куски ткани 

по узору, фактуре;  

- знать инструменты, используемые при работе с нитками и тканью;  

- соблюдать правила безопасности при работе с иглой, нитками, тканью;  

- выполнять простые изделия из нитей и ткани (предметы одежды, игрушки, украшения); 

- сматывать нити на бабину, завязывать узлы, распутывать нити;  

- изготавливать украшения и игрушки из нитей, веревочек, лент, тесьмы (браслет, подвеска и 

прочее);  

- выполнять простую шнуровку при помощи веревочки, шнурка, ленты и картона с отверстиями, 

типы шнуровок;  

- анализировать образец, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану и помощи педагога; 

- рассказывать о предстоящей деятельности по вопросам педагога и использованием графической 

инструкционной карты.  

Достаточный уровень:  

- составлять коллекции нитей и тканей;  

- знать инструменты, используемые при работе с нитками и тканью; 

- соблюдать правила безопасности при работе с иглой, нитками, тканью;  

- выполнять изделия из нитей и ткани (предметы одежды, игрушки, украшения;  

- сматывать нити в клубок, завязывать узлы, распутывать и переплетать нити;  

- изготавливать украшения и игрушки из нитей, веревочек, лент, тесьмы (браслет, подвеска и 

прочее);  

- выполнять шнуровку при помощи веревочки, шнурка, ленты и картона с отверстиями, типы 

шнуровок;  

- анализировать образец, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану;  

- рассказывать о предстоящей деятельности с использованием графической инструкционной 
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карты и по вопросам педагога;  

- рассказывать о выполнении работы по вопросам педагога и инструкционной карты.  

К концу обучения во 2 классе обучающиеся с РАС и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будут:  

работа с пластическими материалами:  

минимальный уровень:  

- узнавать и называть глину, пластилин, находить их среди других материалов;  

- узнавать предметы из глины в быту и на изображениях; - соблюдать правила при работе с 

пластическими материалами и инструментами; 

- лепить из пластилина и глины объемные геометрические фигуры (шар, куб, брусок) и 

использовать их в поделках;  

- обрабатывать поверхность изделия при помощи стеки, губки; 

- лепить из пластилина и глины предметы окружающего мира (забор, мостик, чашка, блюдце и 

другие) и предметов для игры (овощи и фрукты, продукты). Выполнять изделия по образцу, с 

натуры;  

- украшать геометрическим и растительным орнаментом плоскостные поделки из глины, 

пластилина;  

- анализировать образец, определять необходимые материалы и инструменты по 

технологической карте;  

- рассказывать о предстоящей деятельности с использованием графической инструкционной 

карты и по вопросам педагога.  

Достаточный уровень: 

- узнавать и называть глину и знать про ее использование в быту (изготовление посуды, 

строительных материалов - кирпичи);  

- узнавать предметы из глины в быту и на изображениях, знать их назначение;  

- соблюдать правила при работе с пластическими материалами и инструментами; 

- лепить из пластилина и глины объемные геометрические фигуры (шар, куб, брусок) и 

использовать их в поделках;  

- обрабатывать поверхность изделия при помощи стеки, губки;  

- лепить из пластилина и глины предметы окружающего мира (забор, мостик, чашка, блюдце и 

другие) 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;  

- украшать геометрическим и растительным орнаментом плоскостные поделки, делать выбор 

способа украшения из двух;  

- анализировать образец, определять необходимые материалы и инструменты по 

технологической карте; рассказывать о предстоящей деятельности с использованием 
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графической инструкционной карты и по вопросам педагога; 

- рассказывать о выполнении работы по инструкционной карте;  

- оценивать качество выполнения изделия при сравнении его с образцом. 

 Работа с природными материалами:  

минимальный уровень:  

- выделять признаки качественного и некачественного природного материала (целые листья, без 

повреждений и черных пятен, не мокрые);  

- знать некоторые способы подготовки природного материала к использованию в занятиях;  

- знать правила поведения на экскурсии для сбора природных материалов;  

- выполнять игрушки и поделки из природных материалов (скрепление элементов при помощи 

пластилина, клея);  

- анализировать образец, определять необходимые материалы и инструменты при помощи 

образца и визуального плана;  

- называть (показывать) последовательность практической работы по графической 

инструкционной карте, отвечая на вопросы педагога;  

- рассказывать о выполнении работы по инструкционной карте;  

- оценивать качество выполнения изделия при сравнении его с образцом при помощи педагога.  

Достаточный уровень:  

- выделять признаки качественного и некачественного природного материала (целые листья, без 

повреждений и черных пятен, не мокрые);  

- знать некоторые способы подготовки природного материала к использованию в занятиях;  

- знать и соблюдать правила поведения на экскурсии для сбора природных материалов; 

- бережно относиться к растениям;  

- выполнять игрушки и поделки из природных материалов (скрепление элементов при помощи 

пластилина, клея);  

- выполнять многодетальные поделки (собака, поросенок, птица, рыбка, кораблик с парусом), 

панно из природных материалов;  

- анализировать образец, определять необходимые материалы и инструменты по 

технологической карте; 

- рассказывать о предстоящей деятельности с опорой на графическую инструкционную карту и 

вопросы педагога;  

- рассказывать о выполнении работы по инструкционной карте;  

- оценивать качество выполнения изделия при сравнении его с образцом.  

Работа с бумагой и картоном: 

минимальный уровень:  

- определять виды и назначение бумаги (газетная, книжная, писчая, бумага для салфеток, 

туалетная, упаковочная, подарочная, обойная, акварельная);  
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- использовать трафареты и шаблоны при работе с бумагой и картоном;  

- понимать необходимость беречь и рационально использовать материалы (бумага, картон);  

- выполнять аппликацию "сезонные изменения" в природе (в течение учебного года деревья в 4 

сезонах: осень, зима, весна и лето);  

- изготавливать открытки к праздникам по образцу, по представлению;  

- изготавливать фигуры из бумаги путем складывания по размеченным линиям; 

- разрезать бумагу и тонкий картон по прямым, диагональным линиям;  

- применять симметричное вырезание на сложенном пополам листе бумаги;  

- анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану и вопросам педагога;  

- выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты, выбирая следующий шаг при планировании 

практической работы на знакомом материале; 

- анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом с организующей помощью 

педагога.  

Достаточный уровень:  

- систематизировать представления о видах и назначении бумаги (газетная, книжная, писчая, 

бумага для салфеток, туалетная, упаковочная, подарочная, обойная, акварельная);  

- использовать трафареты и шаблоны при работе с бумагой и картоном, понимать необходимость 

беречь и рационально использовать материалы (бумага, картон);  

- изготавливать рамки для фото из картона и украшения узором или орнаментом;  

- выполнять аппликацию "сезонные изменения" в природе (в течение учебного года деревья в 4 

сезонах: осень, зима, весна и лето);  

- изготавливать открытки к праздникам по образцу, по представлению;  

- изготавливать фигуры из бумаги путем складывания по размеченным линиям;  

- размечать геометрические фигуры для составления орнаментов;  

- разрезать бумагу и тонкий картон по прямым, диагональным линиям;  

- применять симметричное вырезание на сложенном пополам листе бумаги; 

- делать объемные фигуры из конусов, кругов (новогодние игрушки, цветы);  

- анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по технологической 

карте;  

- выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты;  

- рассказывать о последовательности выполнения работы;  

- анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом с организующей помощью 

педагога.  

Работа с нитями и тканью:  
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минимальный уровень:  

- знать назначение и некоторые виды работ с нитями и тканью;  

- изготавливать поделки из ниток (ягоды, кисточка);  

- изготавливать закладки и салфетки из канвы, обработка краев изделия (бахрома); 

- резать ткань ножницами по намеченной линии на ткани;  

- знать, для чего нужны пуговицы, составлять коллекцию пуговиц;  

- сравнивать пуговицы между собой (сходства и отличия);  

- прикреплять крупные пуговицы к картону при помощи шнурка;  

- завязывать узлы;  

- выполнять шнуровку по проколам к полосе картона;  

- называть инструменты для шитья;  

- знать правила работы с иглой;  

- анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану и вопросам педагога;  

- выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты, выбирая следующий шаг при планировании 

практической работы на знакомом материале и вопросам педагога.  

Достаточный уровень:  

- знать назначение и виды работ с нитями и тканью (вязание, вышивание, плетение);  

- изготавливать поделки из ниток (ягоды, кисточка); 

- изготавливать закладки и салфетки из канвы, обработка краев изделия (бахрома);  

- резать ткань ножницами по намеченной линии (небольшие квадраты примерно 5 на 5 см); 

- знать, для чего нужны пуговицы, составлять коллекцию пуговиц;  

- сравнивать пуговицы между собой (сходства и отличия);  

- прикреплять крупные пуговицы к картону при помощи шнурка;  

- завязывать узлы;  

- выполнять шнуровку по проколам к полосе картона (крест); 

- завязывать бант;  

- называть инструменты для шитья;  

- знать и применять правила работы с иглой;  

- пришивать пуговицы с двумя прорезными отверстиями;  

- анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану;  

- выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты, выбирая следующий шаг при планировании 
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практической работы на знакомом материале;  

- анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом с организующей помощью 

педагога.  

К концу обучения в 3 классе обучающиеся с РАС и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будут:  

работа с природными материалами:  

минимальный уровень:  

- знать названия, места сбора и правила хранения природных материалов;  

- выполнять коллективные аппликации из природного материала (зимний лес); 

- выполнять панно из природных материалов по представлению;  

- составлять сезонные букетов из засушенных трав, цветов, веток по образцу, представлению и 

воображению;  

- анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану;  

- выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты, вопросы педагога;  

- анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое отношение 

к результату.  

Достаточный уровень:  

- знать названия, места сбора и правила хранения природных материалов; 

- выполнять коллективные аппликации из природного материала (зимний лес);  

- выполнять многодетальные поделки (птица, рыба из пластилина и тростниковой травы);  

- делать панно из природных материалов по представлению и воображению; 

- составлять сезонные букеты из засушенных трав, цветов, веток по образцу, представлению и 

воображению;  

- ламинировать страницы гербария, панно, открытки с использованием природных материалов;  

- анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану;  

- выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты,  

- находить ошибку в элементах инструкционной карты (элемент из другой карты); 

- анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое отношение 

к результату. 

Работа с бумагой, картоном: 

минимальный уровень:  

- знать и правильно использовать материалы и инструменты, изготавливать аппликации из 

обрывной бумаги (птица, медведь, елка); 
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- изготавливать бумажные гирлянды, фонарики, карнавальные маски и головные уборы из 

бумаги и картона по образцу;  

- изготавливать поля и фигурки для настольной игры; - анализировать объект, определять 

необходимые материалы и инструменты по визуальному плану и вопросам педагога;  

- выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты;  

- находить ошибку в последовательности элементов инструкционной карты (использовать 

элемент, из другой карты значительно отличающийся от остальных элементов); 

- анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое отношение 

к результату.  

Достаточный уровень: 

- 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; 

- изготавливать бумажные гирлянды, фонарики, карнавальные маски и головные уборы из 

бумаги и картона по образцу, представлению, воображению; 

- изготавливать поля и фигурки для настольной игры;  

- изготавливать коробки с фиксацией при помощи клапанов, при помощи склеивания встык;  

- анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану;  

- выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты; 

- находить ошибку в элементах инструкционной карты (элемент из другой карты);  

- анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое отношение 

к результату.  

Работа с нитками и тканью:  

минимальный уровень:  

- знать материалы и инструменты, применяемые при шитье, вязании;  

- знать и применять правила безопасности при шитье; 

- знать алгоритм пришивания пуговицы;  

- иметь представление о стежках (прямой стежок, косой стежок);  

- выполнять стежки на картоне (по проколам);  

- анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану;  

- выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты; 

- анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое отношение 

к результату.  
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Достаточный уровень:  

- знать материалы и инструменты, способы выполнения изделий из ниток и ткани (вязание, 

вышивание, шитье, плетение);  

- знать и применять правила безопасности при шитье;  

- знать и правильно воспроизводить алгоритм пришивания пуговицы;  

- пришивать пуговицы в нужное место изделия, застегивать и расстегивать пуговицы;  

- иметь представление о стежках (прямой стежок, косой стежок);  

- выполнять стежки на картоне (по проколам) и на ткани (прямого стежка, косого стежка);  

- сшивать две детали при помощи прямого стежка (прихватка), вышивать закладку при помощи 

косого стежка;  

- анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану;  

- выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты;  

- находить ошибку в последовательности элементов инструкционной карты (элемент из другой 

карты, элемент этой же инструкционной карты, помещенный не на свое место);  

- анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое отношение 

к результату.  

Работа с проволокой и металлом:  

минимальный уровень:  

- иметь представление о том, что такое проволока, виды проволоки и ее использование в быту; 

- знать инструменты для работы с проволокой; 

- изготавливать из проволоки поделки, скручивая проволоку; - знать и называть металлические 

предметы в быту;  

- знать некоторые инструменты и материалы при работе с металлом; 

- скручивать две планки гайкой при помощи отвертки;  

- иметь представление о металлоконструкторе;  

- знать инструменты для работы с металлоконструктором;  

- скручивать две, три планки из металлоконструктора, используя отвертку по образцу; 

- анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану;  

- выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты;  

- анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое отношение 

к результату.  

Достаточный уровень:  

- иметь представление о том, что такое проволока, виды проволоки и ее использование в быту;  
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- знать инструменты для работы с проволокой, способы действия; 

- подготавливать рабочее место и соблюдать правила безопасности при работе с проволокой, 

пассатижами;  

- знать и называть металлические предметы в быту, рассказывать о назначении некоторых из 

них;  

- знать виды материалов (проволока, фольга, металлические детали, металлоконструктор) и 

инструменты при работе с ними; 

- скручивать две планки гайкой при помощи отвертки; 

- изготавливать из проволоки поделки (паук, цветок);  

- изготавливать из проволоки буквы (О, С, Л, П);  

- иметь представление о том, что такое металлоконструктор;  

- знать инструменты для работы с металлоконструктором;  

- знать и соблюдать технику безопасности при работе с отверткой, выполнять из 

металлоконструктора поделки (геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, треугольник);  

- анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану;  

- выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты; 

- находить ошибку в элементах инструкционной карты (элемент из другой карты);  

- анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое отношение 

к результату.  

Работа с древесиной:  

минимальный уровень:  

- знать, называть предметы из древесины вокруг нас;  

- знать некоторые инструменты при работе с древесиной, способы действия при помощи этих 

инструментов;  

- знать правила безопасности при работе с инструментами в мастерской;  

- выполнять аппликации из опилок (собачка);  

- анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану;  

- выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты;  

- анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое отношение 

к результату.  

Достаточный уровень:  

- знать, называть предметы из древесины вокруг нас;  

- иметь представления о свойствах древесины; 
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- знать инструменты при работе с древесиной, способы действия при помощи этих инструментов;  

- знать правила безопасности при работе с инструментами в мастерской;  

- изготавливать планку-опору для растения;  

- выполнять аппликации из опилок (собачка);  

- анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану;  

- определять недостаточность или избыточность материалов при планировании деятельности;  

- выкладывать последовательность выполнения изделия, используя элементы предметно-

операционной инструкционной карты; 

- находить ошибку в элементах инструкционной карты (элемент из другой карты, той же 

инструкционной карты, расположенный не на своем месте);  

- анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое отношение 

к результату.  

К концу обучения в 4 классе обучающиеся с РАС и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будут: 

работа с бумагой и картоном:  

минимальный уровень:  

- иметь систематизированное представление о бумаге и картоне, инструментах и 

приспособлениях при работе с бумагой и картоном;  

- знать и соблюдать правила безопасности при выполнении изделий из бумаги и картона;  

- рационально, экономно использовать бумагу и картон при планировании и выполнении 

изделий;  

- выполнять разметку изделий из бумаги и картона, в том числе по вспомогательным линиям;  

- изготавливать объемные многодетальные игрушки из бумаги (в том числе коллективные 

работы);  

- изготавливать игрушки и поделки со складными элементам;  

- изготавливать конверт с помощью клея и без клея;  

- изготавливать подарочную упаковку (коробки); 

- изготавливать игры из картона (геометрический конструктор);  

- изготавливать объемные многодетальные поделки для украшения интерьера;  

- анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану;  

- выкладывать последовательность выполнения изделия, используя элементы предметно-

операционной инструкционной карты;  

- находить ошибку в элементах инструкционной карты (элемент из другой карты);  

- анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое отношение 

к результату.  
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Достаточный уровень:  

- обобщать и систематизировать информацию о бумаге и картоне, инструментах и 

приспособлениях для работы с бумагой и картоном; 

- знать и соблюдать правила безопасности при выполнении изделий из бумаги и картона;  

- рационально, экономно использовать бумагу и картон при планировании и выполнении 

изделий;  

- выполнять разметку изделий из бумаги и картона; 

- изготавливать объемные многодетальные игрушки из бумаги (в том числе коллективные 

работы);  

- изготавливать игрушки складные из бумаги (простые оригами);  

- изготавливать игрушки и поделки со складными элементами;  

- вырезать снежинки;  

- изготавливать конверт с помощью клея и без клея;  

- изготавливать подарочную упаковку (коробку); 

- изготавливать игры из картона (геометрический конструктор), летающие игрушки (планер, 

самолет, летающий диск), украшение игрушек по воображению;  

- изготавливать объемные многодетальные поделки для украшения интерьера;  

- изготавливать закладки (переплетение полос из бумаги разным способом);  

- анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану;  

- определять недостаточность или избыточность материалов при планировании деятельности;  

- выкладывать последовательность выполнения изделия, используя элементы предметно-

операционной инструкционной карты;  

- находить ошибку в элементах инструкционной карты (элемент из другой карты);  

- анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое отношение 

к результату.  

Работа с нитками и тканью:  

минимальный уровень:  

- иметь систематизированные представления о назначении нитей, ткани, инструментах, которые 

используются для работы с ними;  

- знать и соблюдать правила работы с инструментами и материалами;  

- составлять коллекцию тканей;  

- знать и правильно применять инструменты для работы с тканью;  

- изготавливать салфетки с аппликацией и бахромой; 

- знать и соблюдать правила безопасности при работе с иголкой;  

- выполнять стежки, знать некоторые виды стежков;  
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- пришивать пуговицы с 2 сквозными отверстиями;  

- анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану;  

- определять недостаточность или избыточность материалов при планировании деятельности;  

- выкладывать последовательность выполнения изделия, используя элементы предметно-

операционной инструкционной карты;  

- находить ошибку в элементах инструкционной карты (элемент из другой карты); 

- анализировать изделие (итоговый контроль) путем сравнения его с образцом, выражать свое 

отношение к результату.  

Достаточный уровень:  

- обобщать информацию о том, что такое ткань, какие виды ткани бывают;  

- знать и соблюдать правила работы с инструментами и материалами;  

- составлять коллекцию тканей по назначению, фактуре; 

- знать и правильно применять инструменты для работы с тканью;  

- изготавливать куклу-скрутку из ткани;  

- изготавливать салфетки с аппликацией и бахромой;  

- знать и соблюдать правила безопасности при работе с иголкой; 

- выполнять стежки, знать виды стежков;  

- пришивать пуговицы с 4 сквозными отверстиями, пришивать пуговицы с ушком;  

- выполнять несложную починку одежды (зашивание, штопание); 

- изготавливать и пришивать вешалку к верхней одежде;  

- анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану;  

- определять недостаточность или избыточность материалов при планировании деятельности;  

- выкладывать последовательность выполнения изделия, используя элементы предметно-

операционной и текстовой инструкционной карты;  

- находить ошибку в элементах инструкционной карты (элемент из другой карты, неверная 

последовательность элементов в одной инструкционной карте);  

- анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое отношение 

к результату.  

Работа с проволокой и металлом:  

минимальный уровень:  

- знать и называть предметы из металла в окружающем пространстве;  

- знать и соблюдать правила безопасности при работе с проволокой, фольгой;  

- знать алгоритм выполнения изделия из проволоки, фольги;  
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- выполнять поделки из алюминиевой фольги (дерево, птица, муха);  

- изготавливать фигурки из проволоки; - анализировать объект, определять необходимые 

материалы и инструменты по визуальному плану;  

- определять, выкладывать последовательность выполнения поделки, используя элементы 

инструкционной карты;  

- находить ошибку в элементах инструкционной карты (элемент из другой карты); 

- анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое отношение 

к результату.  

Достаточный уровень: 

- знать и называть предметы из металла в окружающем пространстве, на изображениях;  

- знать и соблюдать правила безопасности при работе с проволокой, фольгой;  

- знать алгоритм выполнения изделия из проволоки, фольги; 

- выполнять поделки из алюминиевой фольги (дерево, птица, муха);  

- изготавливать фигурки из проволоки (люди, животные);  

- анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану;  

- определять недостаточность или избыточность материалов при планировании деятельности;  

- самостоятельно определять последовательность выполнения изделия, используя элементы 

инструкционной карты;  

- находить и исправлять ошибку в последовательности элементов инструкционной карты;  

- анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое отношение 

к результату.  

Работа с древесиной:  

минимальный уровень:  

- знать, называть предметы из дерева в окружающем мире, рассказывать про их назначение;  

- знать некоторые инструменты для работы с деревом;  

- знать и применять правила работы с древесиной и инструментами;  

- выполнять поделки из карандашных стружек по образцу;  

- анализировать объект предстоящей деятельности, определять необходимые материалы и 

инструменты по визуальному плану; 

- выкладывать последовательность выполнения изделия, используя элементы инструкционной 

карты;  

- находить ошибку в элементах инструкционной карты, исключая элемент из другой 

инструкционной карты;  

- анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое отношение 

к результату.  

Достаточный уровень:  
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- знать, называть предметы из дерева в окружающем мире; 

- знать основные свойства древесины;  

- знать инструменты для работы с деревом;  

- знать и применять правила безопасной работы с древесиной и инструментами; 

- выполнять поделки из карандашных стружек (цветок, бабочка и другое);  

- изготавливать поделку из деревянных заготовок (дом);  

- анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану;  

- определять недостаточность или избыточность материалов при планировании деятельности;  

- выкладывать последовательность выполнения изделия, используя элементы предметно-

операционной и текстовой инструкционной карты; 

- находить ошибку в элементах инструкционной карты (элемент из другой карты, неверная 

последовательность элементов в одной инструкционной карте);  

- анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом, выражать свое отношение 

к результату.  

 

2.1.4. Математика  

2.1.4.1. Пояснительная записка 

  Учебный предмет «Математика» включен в федеральный компонент образовательной 

области «Математика» учебного плана для обучающихся с РАС и легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Формирование жизненной компетенции является неотемлемой частью общего 

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

способствует овладению простыми логискими операциями, пространственными, временными и 

количественными представлениями,необходимыми вычислительными и измерительными 

навыками для познания окружающих предметов, процессов, явлений. 

 Обучение математике носит предметно практический характер, тесно связанный как с 

жизнью и профессионально-трудовой подготовкой обучающихся, так и с другими учебными 

дисциплинами. Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и 

речи, ога значительно продвигает большую часть обучающихся на пути освоения ими элементов 

логического мышления. 

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

достаточной степени, представляет основы математики необходимые, как для успешного 

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

данной категории к самостоятельной жизни в современном обществе. 

 Основные межпредметные связи осуществляются с уроками окружающего мира, 

рисованием и технологии (ручного труда). 

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

к переходу на следубщую ступень получения образования.   

Задачи: 
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- Формирование элементарных математических представлений о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах, пространственных отношениях, необходимых для решения 

доступных учебно-практических задач.  

- Развитие умения понимать простую арифметическую задачу и решать ее, выполнять 

элементарные арифметические действия с числами и числовыми выражениями, узнавать, 

изображать и называть основные геометрические фигуры, проводить элементарные измерения. 

- Реализация приобретенных математических умений при решении повседневных социально-

бытовых задач. 

Система педагогических мер, направленных на исправление, ослабление или сглаживание 

недостатков психофизического развития детей с ОВЗ в данной программе планируется через:  

- организацию процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимся с РАС с учетом темпа учебной работы («пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития);  

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

обучающегося с РАС;  

- профилактику и коррекцию социокультурной и школьной дезадаптации;  

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающегося, уровня и динамики его психофизического развития; 

 - обеспечение непрерывного контроля за становлением учебнопознавательной 

деятельности обучающегося с РАС, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;  

- постоянную помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

- постоянную актуализацию знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

- развитие и отработку средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения;  

- педагогическую поддержка, направленную на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

- обеспечение взаимодействия семьи и школы (сотрудничество с родителями, активизация 

ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей); 
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 - использование современных педагогических технологий: игровой технологии, технологии 

сотрудничества, педагогической поддержки, деятельностного подхода, проектной технологии и 

приёмов коррекционноразвивающего обучения. 

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.  

Обучение математике детей с РАС так же, как и обучение школьников, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 

цепочки рассуждений.  

Изучая математику, обучающиеся усваивают определённые обобщённые знания и 

способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также 

являются основой формирования универсальных учебных действий.  

Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения 

учиться. Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и 

для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС определяют специфику 

содержания и общей характеристики данного курса. При обучении математике школьников с 

РАС требуются специальные методы и формы работы, позволяющие добиваться осмысленного 

усвоения учениками навыков счета, вычислений, сравнения, классификации и т.д. Необходимо 

учесть свойственную детям с РАС тенденцию к механическому, неосмысленному усвоению 

знаний и навыков, которые, в связи с этим, не переносятся в житейские ситуации, не 

используются ребенком осознанно при дальнейшем обучении, поэтому в характеристике курса 

для школьников с РАС необходимо подчеркнуть важность формирования осмысленных 

математических навыков, осмысленного отношения к учебникам и дидактическим материалам, к 

процессу обучения в целом. Это задает специальную логику и последовательность процесса 

обучения грамоте детей с РАС, и требует применения специальных обучающих методов и 

пособий.  

Необходима максимальная индивидуализация учебного процесса, его тесная связь с 

личным опытом ребенка, с его собственной жизнью и жизнью его семьи. Персонификация 

образовательного процесса позволяет не только добиваться осознанного усвоения школьником с 

РАС необходимых учебных навыков, но и прорабатывать на уроках важнейшие для развития 

ребенка личностные смыслы, что закладывает основы его социализации. 

Предмет «Математика», относится к обязательной части учебного плана.  

На изучение предмета «Математика» в 1 (дополнительном) классе первого года обучения 

отводится 3 часа в неделю, курс рассчитан на 99 часов (33 учебные недели).  
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На изучение предмета «Математика» в 1 (дополнительном) классе второго года обучения 

отводится 3 часа в неделю, курс рассчитан на 99 часов (33 учебные недели).  

На изучение предмета «Математика» в 1 классе отводится 3 часа в неделю, курс рассчитан 

на 99 часов (33 учебные недели).  

На изучение предмета «Математика» во 2 классе отводится 4 часа в неделю, курс 

рассчитан на 136 часов (34 учебные недели).  

На изучение предмета «Математика» в 3 классе отводится 4 часа в неделю, курс рассчитан 

на 136 часов (34 учебные недели).  

На изучение предмета «Математика» в 4 классе отводится 4 часа в неделю, курс рассчитан 

на 136 часов (34 учебные недели). 

2.1.4.2. Содержание обучения 

Пропедевтический период.  

Свойства предметов. Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 

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

Сравнение предметов. 

 Сравнение двух предметов, серии предметов.  

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

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

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

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

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

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

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); длиннее, 

короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый длинный, самый 

короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий).  

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

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

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

легкий. Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих.  

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

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

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества 

предметов, ее составляющих.  

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно однозначного 

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

столько же, сколько, лишние, недостающие предметы.  

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ.  

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

меньше, одинаково, равно, столько же.  

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

Положение предметов в пространстве, на плоскости.  

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

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

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

между, в середине, в центре. Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в 

середине (центре), верхний, нижний, правый, левый край листа, то же для сторон: верхняя, 

нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы.  

Единицы измерения и их соотношения.  

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

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

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

Геометрический материал.  

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.  

Шар, куб, брус.  

Нумерация.  

Первый десяток. Название и обозначение чисел от 1 до 10. Счет по 1 и равными группами по 2, 3 

(счет предметов и отвлеченный счет). Количественные порядковые числительные. Число и 

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

(0 – 9). Сравнение чисел: больше, меньше, равно, лишнее, недостающие единицы. Число и цифра 

10. Десять единиц – один десяток. Состав числа первого десятка из двух слагаемых. Свойства 

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

использованием знаков равенства (=) и сравнения ((>, <). Установление отношения «равно» с 

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

знака сравнения (5> 4; 6 <8). Упорядочение чисел в пределах 10.  

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

двузначные. Сопоставление чисел 1 – 10 с рядом чисел 11 – 20. Числовой ряд 1 – 20, сравнение 

чисел (больше, меньше, равно, лишнее, недостающие единицы, десяток). Счет от заданного 

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

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

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

числа. Сравнение чисел в пределах 20, в том числе с опорой на их место в числовом ряду. 

Соотношение: 20ед. – 2дес. Однозначные и двузначные числа. Состав числа из десятка и единиц. 

Сравнение чисел с числом 0. 

Нумерация в пределах 20. Присчитывание, отсчитывание по 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20. 

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

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

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

отсчитывание по 10 в пределах 100. Сравнение и упорядочение круглых десятков. Получение 

двузначных чисел в пределах 100 из десятков и единиц. Разложение полных двузначных чисел на 

десятки и единицы. Умение откладывать число в пределах 100 на счетах. 

 Числовой ряд 1-100. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разложение двузначных чисел на 

десятки и единицы. Числовой ряд в пределах 100. Присчитывание, отсчитывание по 1 в пределах 
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100 в прямой и обратной последовательности. Получение следующего и предыдущего числа. 

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 100. Счет в заданных пределах. Разряды: 

единицы, десятки, сотни. Место разрядов в записи числа. Разрядная таблица. Представление 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел в пределах 100 (по месту в числовом 

ряду; по количеству разрядов; по количеству десятков и единиц). Сравнение чисел. 

Установление отношения больше, меньше, равно. Числа четные и нечетные. 

Арифметические действия. 

 Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки арифметических действий сложения 

(«+») и вычитания («–»), их название (плюс, минус) и значение (прибавить, вычесть). 

Составление математического выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с предметно-

практической деятельностью (ситуацией). Знак «=», его значение (равно, получится). Запись 

математического выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1. Приемы сложения и 

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

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

свойство сложения (практическое использование). Нуль как результат вычитания (5 – 5 = 0). 

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

Прибавление и вычитание 1 в пределах 10. Таблицы сложения и вычитания с числом 1, 2, 3, 4, 5. 

Сложение и вычитание как взаимообратные действия. Число и цифра 0. Число 0 как компонент 

сложения (3 + 0 = 3, 0 + 3 = 3). Нахождение суммы и остатка. Нахождение неизвестного числа. 

Присчитывание и отсчитывание по 1. Вычитание из двузначного числа всех единиц. Сложение и 

вычитание как взаимообратные действия. Вычитание из двузначного числа десятка. 

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

Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Приѐмы сложения и вычитания вида 

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

двузначного числа на несколько единиц. Получение суммы 20. Вычитание двузначного числа из 

двузначного. Переместительное свойство сложения. Сложение удобным способом. Сложение 

чисел с числом 0. Прибавление чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 с переходом через десяток. Решение 

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

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

Называние компонентов и результатов сложения и вычитания (в речи учителя). Приемы 

сложения и вычитания.  

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через разряд. Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд.  

Число 0 как компонент сложения и вычитания.  

Переместительное свойство сложения (практическое использование).  

Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых. Знак умножения «Х».  

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

«:». Чтение действия деления.  

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

компонентов и результата умножения и деления (в речи учителя). Умножение 0, 1, 10.  

Переместительное свойства умножения. Взаимосвязь таблиц умножения и деления.  

Увеличение (уменьшение) в несколько раз.  

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

скобками.  
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Арифметические задачи.  

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

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

на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету, готовому решению, 

краткой записи с использованием иллюстраций.  

Составление и решение задач. Структурные элементы задачи. Дополнение задач недостающими 

данными. Решение и сравнение задач, содержащих отношения «больше на», «меньше на». 

Решение и сравнение пар задач. Составление и решение задач по иллюстрациям. Объединение 

двух простых задач в одну составную. Краткая запись составных задач и их решение. Решение и 

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

стоимости, длины, массы, ѐмкости, времени.  

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд на основе приемов 

устных вычислений (с записью примера в строчку) вида: 60+4, 64-4, 64-60, 57+40, 57-40, 38+2, 

98+2, 38+42, 58+42, 40-6, 90-37, 100-7, 100-67. Нуль как компонент вычитания (3 – 0 = 3). Счѐт 

парами. Присчитывание по два. Арифметическое действие: умножение. Знак умножения («×»), 

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

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

(ситуацией) и взаимосвязи сложения и умножения («по 2 взять 3 раза»), его чтение. Замена 

умножения сложением одинаковых чисел (слагаемых), моделирование данной ситуации на 

предметных совокупностях. Название компонентов и результата умножения. Таблица умножения 

числа 2. Табличные случаи умножения чисел 3, 4, 5, 6 в пределах 20. Переместительное свойство 

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

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

(6:2) на основе соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией) по делению 

предметных совокупностей на равные части (поровну), его чтение. Деление на 2, 3, 4, 5, 6 равных 

частей. Название компонентов и результата деления. Таблица деления на 2. Табличные случаи 

деления на 3, 4, 5, 6 в пределах 20. Взаимосвязь умножения и деления. Деление по содержанию. 

Скобки. Порядок действий в числовых выражениях со скобками. Порядок действий в числовых 

выражениях без скобок, содержащих умножение и деление. Нахождение значения числового 

выражения в два арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, деление). 

Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических действий умножения и 

деления: на нахождение произведения, частного (деление на равные части и по 

содержанию).Простые арифметические задачи на нахождение стоимости на основе зависимости 

между ценой, количеством, стоимостью. Составление задач на нахождение произведения, 

частного (деление на равные части и по содержанию), стоимости по предложенному сюжету, 

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

вычитание, умножение, деление).  

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка, на увеличение (уменьшение) 

чисел на несколько единиц.  

Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного; увеличение в несколько 

раз, уменьшение в несколько раз.  

Вычисление стоимости на основезависимости между ценой, количеством и стоимостью. 

Составные арифметические задачи в два действия, составленные из ранее решаемых простых 

задач.  

Единицы измерения и их соотношения.  



76  

Единица (мера) стоимости – копейка (1к.), рубль (1 р.). Монеты: 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., 10 к. Размен 

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

модели сантиметра. Прибор для измерения длины – линейка. Измерение длины предметов с 

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

времени – сутки (1 сут.), неделя (1 нед.). Соотношение: неделя – семь суток. Названия дней 

недели, порядок дней недели.  

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин одной мерой.  

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

10см. Сравнение длины предметов с моделью 1 дм: больше (длиннее), чем 1 дм; меньше 

(короче), чем 1 дм; равно 1 дм (такой же длины). Измерение длины предметов с помощью 

модели дециметра. Мера времени – час (1 ч). Прибор для измерения времени – часы. Циферблат 

часов, минутная и часовая стрелки. Измерение времени по часам с точностью до 1 ч. Половина 

часа (полчаса). Измерение времени по часам с точностью до получаса. Сравнение чисел, 

полученных при измерении стоимости, длины, массы, ѐмкости, времени (в пределах 20). 

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

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

Размен монет крупного достоинства (50 к., 1 р.) монетами более мелкого достоинства. Единица 

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

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

же длины). Измерение длины предметов с помощью модели метра, метровой линейки. Единицы 

измерения (меры) времени – минута (1 мин), месяц (1 мес.), год (1 год). Соотношения: 1 ч = 60 

мин; 1 сут. = 24 ч; 1 мес. = 30 сут. (28 сут., 29 сут., 31 сут.); 1 год = 12 мес. Название месяцев. 

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

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

одной мерой: стоимости, длины, массы, емкости, времени (в пределах 100). Чтение и запись 

чисел, полученных при измерении величин двумя мерами: стоимости (15 р. 50 к.), длины (2 м 15 

см), времени (3 ч 20 мин). Дифференциация чисел, полученных при счете предметов и при 

измерении величин.  

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

длины: миллиметр. Обозначение: 1мм.  

Соотношения: 1см=10мм, 1м=100см  

Единица измерения массы: килограмм. Обозначение:1 кг.  

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

календарь. Порядок месяцев, их названия.  

Определение времени по часам с точностью до получаса, четверти часа.  

Геометрический материал.  

Пространственные отношения. Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости (выше - ниже, слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между).  

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геомерических фигур.  

Точка.  

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

по отношению к краю листа бумаги. Построение прямой линии через одну точку, две точки. 

Ломаные линии – замкнутая, незамкнутая.  
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Отрезок. Измерение длины отрезка (в мерках произвольной длины, в сантиметрах). Построение 

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

отрезка.  

Овал: распознавание, называние.  

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

Сравнение отрезков по длине. Построение и сравнение отрезков. Сравнение длины отрезка с 1 

дм. Вычерчивание отрезков заданной длины. Чтение и запись чисел, полученных при измерении 

длины двумя мерами (1 дм 2 см). Луч. Построение луча. Угол. Элементы угла: вершина, 

стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. Построение прямого угла с помощью чертежного 

угольника.  

Четырѐхугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, сторон. Элементы прямоугольника, 

квадрата: углы, вершины, стороны. Свойства углов, сторон. Элементы треугольника: углы, 

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

на бумаге в клетку. 

Многоугольник. Элементы многоугольника: углы, вершины, стороны.  

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

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

окружностей с радиусами, равными по длине, разными по длине. Пересечение линий. Точка 

пересечения. Пересекающиеся и непересекающиеся линии: распознавание, моделирование 

взаимного положения двух прямых, кривых линий, построение.  

Луч, прямая и кривая линии. Вычерчивание прямой с помощью линейки в различном положении 

по отношению к краю листа бумаги. Прямая, отрезок. Длина отрезка. Пересечение линий 

(отрезков), точка пересечения. Обозначение точки пересечения буквой.  

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

Обозначение центра окружности буквой О. Диаметр.  

Многоугольник. Вершины, стороны. Углы многоугольника. название многоугольника.  

Прямоугольник (квадрат). Противоположные стороны. свойства сторон, углов. Вычерчивание 

прямоугольника, квадрата, треугольника по заданным вершинам.  

Угол. Виды углов: прямой, тупой, острый. Элементы угла: вершина, стороны. Сравнение углов с 

прямым углом. Черчение прямого угла с помощью чертежного треугольника.  

Геометрические формы в окружающем мире. Шар, куб, брус: распознавание, называние. 

2.1.4.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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

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 - включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах.  
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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 АООП по математике включают освоение обучающимися с РАС 

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

применения. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются основным 

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

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

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

индивидуальных особенностей и психофизических возможностей обучающихся. Достаточный 

уровеньпредполагает овладение программным материалом по указанному перечню требований, 

минимальный уровень – предусматривает ументшенный объем обязательных умений. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся. Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по учебному 

курсу «Математика» определяется в конце учебного года в связи с неоднородностью состава 

обучающихся  и сложностью структуры дефекта. 

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;  
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- 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 предметнопрактических 

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 числа второго десятка, раскладывать числа на десятки и 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; 



80  

- 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:  
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- 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;  
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- 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.  
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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. 

2.1.5. Искусство  

2.1.5.1. Музыка 

2.1.5.1.1. Пояснительная записка 
 «Музыка» - учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра, осложненными умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков в области 

музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной 

деятельности.  

Основы музыкальной культуры обучающихся с РАС – интегративное понятие, 

предполагающее овладение элементарными компонентами качеств, необходимых для занятий 
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музыкальной деятельностью, доступное всем обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с незначительными музыкальными способностями, не 

предусматривающее их целенаправленную подготовку к профессиональным занятиям музыкой 

(устойчивый интерес, положительная мотивация; основы музыкальных знаний, внемузыкальные 

представления; адекватность переживаний эмоциям, выраженным в музыке; проявление усилий 

в овладении музыкальной деятельностью; верное голосоведение мелодии, чистота 

интонирования; понимание содержания песен; точное воспроизведение ритмического рисунка, 

правильное звукоизвлечение при игре на простейших музыкальных инструментах). 

Цель предмета - приобщение к музыкальной культуре обучающихся с РАС с легкой 

умственной отсталостью как к неотъемлемой части духовной культуры.  

Задачи учебного предмета «Музыка»:  

• накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 

доступными исполнительскими умениями);  

• приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов, 

самостоятельной музыкальной деятельности и др.;  

• развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 

собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 

музыкально деятельности;  

• формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника;  

• развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся.  

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов.  

Музыкально - образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и 

дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, 

оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, систематичности и 

последовательности, наглядности.  

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.  

Содержание программного материала уроков состоит из элементарного теоретического 

материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для 

слушания и исполнения, вокальных упражнений.  

Место курса в учебном плане.  

Предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» и является обязательной 

частью учебного плана начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 8.3). Срок освоения программы – 6 лет. 
  

2.1.5.1.2. Содержание обучения  

В содержание программы входит овладение обучающимися с РАС с легкой степень 

умственной отсталости 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 
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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 
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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. 
 

2.1.5.1.3. Планируемые Результаты освоения учебного предмета 

1 дополнительный класс. 

Предметныерезультаты: 
 

Минимальныйуровень: 

- определение характера знакомых музыкальных произведений, предусмотренных программой; 

- наличие представления о некоторых основных музыкальных инструментах и их звучании 

(труба, гармонь, гитара); 

- пение (подпевание) фраз знакомых песен с помощью педагога с инструментальным 
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сопровождением; 

- наличие представлений о логопедических жестах, обозначающие гласные звуки различие в 

ступления, окончания песни. 
 

Достаточныйуровень: 

- определение характера знакомых музыкальных произведений, предусмотренных Программой; 

- самостоятельное исполнение разученных песен, в том числе без сопровождения 

- одновременное начало и окончание пения: не отставать и не опережать друг друга, 

прислушиваться друг к другу; 

- правильное формирование при пении гласных звуков; 

- наличие представления о некоторых народных музыкальных инструментах и их звучании 

(гусли, дудка, гармонь, трещотка, деревянныеложки); 

- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, различение по характеру звучания 

колыбельной, марш, танец 
 

Личностные результаты: 

- формирование образа себя, осознание себя как ученика; 

- развитие элементарных представлений об окружающем мире; 

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 

1 класс 

Предметные результаты: 

Минимальныйуровень: 

- определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

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

- совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

 - передача мелодии и песни в диапазоне ре1-си1; различение песни, танца, марша; 
 

Достаточный уровень: 

- определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

- представления о музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара);  

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

- самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным 

сопровождением, так и без него; 

- выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамически хоттенков; 

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных 

звуков в конце и в середине слов; 

- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончанияпесни;  

- различение песни, танца, марша; 

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

- передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом); 
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- знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки (форте-

громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); особенности регистра 

(низкий, средний, высокий) и др.; 

- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные) 

Личностныерезультаты: 

- наличие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, элементарных 

эстетических суждений; 

- наличие эмоциональной отзывчивости на прослушанную музыку; элементарный опыт 

музыкальной деятельности 

- положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальнойдеятельности; 

- готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми и другими 

обучающимися в различных видах музыкальной деятельности на основе сотрудничества, 

толерантности, взаимопонимания и принятыми нормами социального взаимодействия; 

- готовность к практическому применению приобретенного музыкального опыта в урочной и 

внеурочной деятельности, в том числе, в социокультурых проектах с обучающимися с 

нормативным развитием и другими окружающими людьми (с помощью педагога); 

- наличие доброжелательности, сопереживания чувствам других людей. 
 

2класс 
 

Предметные результаты: 

Минимальныйуровень: 

- определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

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

- совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

- передача мелодии и песни в диапазоне ре1-си1; 

- различение песни, танца, марша. 
 

Достаточныйуровень: 

- определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

- представления о музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); 

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

- самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным 

сопровождением, так и без него 

- выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамических оттенков; 

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных 

звуковвконце и в середине слов; 

- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

- различение песни, танца, марша 

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

- передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом) 
- знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки (форте-громко, 

пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); особенности регистра (низкий, 

средний,высокий) идр. 
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- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, 

грустные и спокойные) 

Личностныерезультаты: 

- наличие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, элементарных 

эстетических суждений; 

- наличие эмоциональной отзывчивости на прослушанную музыку; элементарный опыт 

музыкальной деятельности; 

- положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной деятельности; 

- готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми и другими 

обучающимися в различных видах музыкальной деятельности на основе сотрудничества, 

толерантности, взаимопонимания и принятыми нормами социального взаимодействия; 

- готовность к практическому применению приобретенного музыкального опыта в урочной и 

внеурочной деятельности, в том числе, в социокультурых проектах с обучающимися с 

нормативным развитием и другими окружающими людьми (спомощью педагога); 

- наличие доброжелательности, сопереживания чувствам других людей. 

 

3класс 

Предметные результаты: 

Минимальныйуровень: 

- определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

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

- совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

- передача мелодии и песни в диапазоне ре1-си1; 

- различение песни, танца, марша. 

 

Достаточныйуровень: 

- определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

- представления о музыкальны хинструментах и их звучании (труба, баян, гитара); 

- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 
- самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным 

сопровождением, так и без него 

- выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамических оттенков; 

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных 

звуков в конце и в середине слов; 

- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

- различение песни, танца, марша 

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

- передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом) 

- знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки (форте-громко, 

пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно,медленно); особенности регистра(низкий, 

средний,высокий) и др.; 

- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, 

грустные и спокойные). 
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Личностные результаты: 

- наличие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, элементарных 

эстетических суждений; 

- наличие эмоциональной отзывчивости на прослушанную музыку; элементарный опыт 

музыкальной деятельности; 

- положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной деятельности; 

- готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми и другими 

обучающимися в различных видах музыкальной деятельности на основе сотрудничества, 

толерантности, взаимопонимания и принятыми нормами социального взаимодействия; 

- готовность к практическому применению приобретенного музыкального опыта в урочной и 

внеурочной деятельности, в том числе, в социокультурых проектах собучающимися с 

нормативным развитием и другими окружающими людьми (с помощью педагога); 

- наличие доброжелательности,сопереживания чувствам других людей; 
 

4 класс 
 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

- определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

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

- совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

- передача мелодии и песни в диапазоне ре1-си1; 

- различение песни, танца, марша; 
 

Достаточный уровень: 

- определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

- представления о музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); 

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

- самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным 

сопровождением, так и без него; 

-выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамических оттенков; 

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных 

звуков в конце и в середине слов; 

- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

- различение песни, танца, марша; 

- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 
- передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом;) 

- знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки (форте-

громко,пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); особенности регистра 

(низкий, средний, высокий) и др.; 

- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, 

грустные и спокойные). 

Личностные результаты: 

- наличие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, элементарных 
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эстетических суждений; 

- наличие эмоциональной отзывчивости на прослушанную музыку; элементарный опыт 

музыкальной деятельности; 

- положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной деятельности; 

- готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми и другими 

обучающимися в различных видах музыкальной деятельности на основе сотрудничества, 

толерантности, взаимопонимания и принятыми нормами социального взаимодействия; 

- готовность к практическому применению приобретенного музыкального опыта в урочной и 

внеурочной деятельности, в том числе, в социокультурых проектах собучающимися с 

нормативным развитием и другими окружающими людьми (с помощью педагога); 

- наличие доброжелательности, сопереживания чувствам других людей. 

 

2.1.5.2. Рисование 

2.1.5.2.1. Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Рисование» для обучающихся с 

расстройством аутистического спектра (далее РАС) варианта 8.3 предполагает, что обучающийся 

с РАС, осложненными легкой умственной отсталостью, обучаясь по адаптированной основной 

общеобразовательной программе общего образования, получает образование к моменту 

завершения школьного обучения, несопоставимое по итоговым достижениям с образованием 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, и в более пролонгированные календарные 

сроки, которые определяются Стандартом.  

В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с РАС и 

испытываемыми ими трудностями социального взаимодействия, данный вариант АООН 

предполагает постепенное включение детей в образовательный процесс за счет организации 

пропедевтического обучения в двух первых дополнительных классах и увеличения общего срока 

обучения в условиях начальной школы до 6 лет.  

Цель изучения предмета:  

- формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их применение для решения 

практических задач.  

Задачи изучения предмета:   

- воспитание интереса к изобразительному искусству;   

- раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека;   

- воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса;  

- формирование элементарных знанийо видах жанрах изобразительного искусства искусствах;   

расширение художественно - эстетического кругозора;   

- развитие эмоционального восприятия произведенийискусства, умения анализировать их 

содержание и формулировать своего мнения о них;   

- формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка;   

- обучение изобразительным техникам и приѐмам с использованием различных материалов, 

инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в нетрадиционных 

техниках;  

- обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке);  

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

применяемых в разных видах изобразительной деятельности;  

- формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, по 

памяти, представлению и воображению;   

- развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции;  

- воспитание у обучающихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя 

определенный этап работы для получения результата общей изобразительной деятельности 

(«коллективное рисование», «коллективная аппликация»).  
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Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем:  

- коррекция познавательной деятельности обучающихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

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

изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами;  

- развитие аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения 

ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно выполнять 

рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия;  

- коррекция ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.  

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

представления и воображения.  

Программой предусматриваются следующие виды работы:   

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

- рисование по памяти, представлению и воображению;  

- рисование на свободную и заданную тему; декоративное рисование;   

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

по памяти, воображению;  

- лепка на тему;  

- лепка декоративной композиции;  

- выполнение плоскостной и полу-объемной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению, 

воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной аппликации;  

- проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, 

книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного 

искусства. 

Изобразительное искусство как один из учебных предметов, имеет важное значение в 

воспитании учащихся. В процессе занятий по этому предмету осуществляется всестороннее 

развитие, обучение и воспитание детей - сенсорное, умственное, эстетическое, трудовое, 

нравственное, физическое.  

Уроки изобразительного искусства обеспечивают богатые возможности для исправления 

недостатков развития умственно-отсталых детей. Коррекционная направленность занятий - 

обязательное условие учебного процесса.  

На уроках рисования учащиеся познакомятся с лучшими образцами декоративно 

прикладного искусства. Обучающиеся научатся наблюдать, располагать предметы на рисунках; 

наблюдать явления окружающей жизни и иллюстрировать литературные произведения; 

знакомятся с творчеством народных мастеров.  

Важное значение имеет систематическая работа с иллюстративным материалом, 

рассчитанная на развитие у детей зрительного восприятия.  

Изучение предмета «Рисование» в является одним из средств коррекционно-

развивающего значения. Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке 

оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную 

сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек.  

Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 

понимания требований к результатам обучения.  
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Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 

учебного процесса и преемственность этапов обучения. Освоение обучающимися с РАС, 

осложненными легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП, 

которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

Предмет «Изобразительное искусство» изучается в рамках предметной области 

“Искусство” обязательной части учебного плана АООП НОО для обучающихся с РАС Вариант 

8.3. в объеме:  

− для двух дополнительных классов – 2 часа в неделю (66 часов в год),  

− для 1 класса – 2 часа в неделю (66 часов в год),  

− для 2 класса – 1 час в неделю (34 часа в год),  

− для 3 класса – 1 час в неделю (34 часа в год),  

− для 4 класса – 1 час в неделю (34 часа в год) 

2.1.5.2.2. Содержание обучения 

Восприятие произведений искусства.  

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность 

искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение 

в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного 

искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, 

природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

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

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.  

Рисунок.  

Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы 

работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

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

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

          Живопись.  

Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура.  

Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа 

языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры.  

Декоративноприкладное искусство.  

Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о 

синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном 

искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 
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Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий).  

Композиция.  

Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, 

вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия 

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

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. Цвет. Основные и составные цвета. 

Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном 

звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния.  

Линия.  

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

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

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного.  

Форма.  

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

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

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

Ритм.  

Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративноприкладном искусстве.  

Опыт художественнотворческой деятельности.  

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художественно-

конструкторской деятельности.  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке.  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, 

пластилина, глины, подручных и природных материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
 

2.1.5.2.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты  

 Предметные результаты включают освоение обучающимися с РАС специфических 

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

обучающегося данной категории не являются основным критерием при принятии решения о его 
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переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. АООП НОО по предмету «Изобразительное искусство» определяет два 

уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

 Достаточный уровень предполагает овладение программным материалом по указанному 

перечню требований, минимальный уровень предусматривает уменьшенный объём обязательных 

умений. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся. Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по учебному 

курсу «Изобразительная деятельность» определяется в конце учебного года в связи с 

неоднородностью состава обучающихся сложностью структуры дефекта.  

Предметные результаты: 1 класс (доп.), 1 класс  

Минимальный уровень:  

- умение ориентироваться на плоскости листа бумаги, правильно располагать изобразительную 

поверхность на столе;  

- различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений руки;  

- узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, 

куб);  

- узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цвета спектра;  

- правильное удерживание карандаша и кисточки, регулируя нажим, темп движения (его 

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

- совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометрической 

фигуры без фиксации на плоскости листа.  

Достаточный уровень:  

- умение ориентироваться на плоскости листа бумаги, правильно располагать изобразительную 

поверхность на столе;  

- различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений руки;  

- узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, 

куб);  

- узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цвета спектра;  

- правильное удерживание карандаша и кисточки, регулируя нажим, темп движения (его 

замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; направления движения;  

- отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание, размазывание по картону, 

скатывание, раскатывание, сплющивание, примазывание частей при составлении целого 

объемного изображения; 

- складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа, совмещение 

аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометрической фигуры без 

фиксации на плоскости листа, расположение детали предметных изображений или силуэтов на 

листе бумаги в соответствующих пространственных положениях, составление по образцу 

композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости листа.  

2 класс  

Минимальный уровень:  
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- восприятие и изображение формы предметов;  

- соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения);  

- знание принципов построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение 

одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; 

расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.).  

- лепка предметов из отдельных деталей и целого куска пластилина, составление целого 

изображения из деталей, вырезанных из бумаги;  

- обведение шаблонов, самостоятельное рисование формы объекта и т.п.;  

- восприятие цвета предметов и передача его в рисунке с помощью красок.  

Достаточный уровень:  

- восприятие и изображение формы предметов;  

- обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в 

рисунке, аппликации, лепке предмета;  

- соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения);  

- передача пропорций предметов, строения тела человека, животных и др.;  

- передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов;  

- лепка предметов из отдельных деталей и целого куска пластилина, составление целого 

изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предметов из 

бумаги по контурной линии, обведение шаблонов, самостоятельное рисование формы объекта и 

т.п.;  

- нахождение сходства и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, 

замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный. Знание принципов 

построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного элемента на 

протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов 

по краю, углам, в центре и т.п.);  

- практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке; 

 - восприятие цвета предметов и передача его в рисунке с помощью красок;  

- передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния (радость, 

грусть).  

3 класс  

Минимальный уровень:  

- нахождение сходства и различия орнамента и узора по форме, содержанию, цвету;  

- узнавание цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные);  

- 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.); 

- умение подбирать цветовые сочетания при создании сказочных образов: добрые, злые образы;  

- применение приемов работы акварельными красками: кистевое письмо - примакивание кистью; 
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рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись 

(лессировка) и т.д.; 

- применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или по образцу, 

тематическом и декоративном рисовании, аппликации.  

Достаточный уровень:   

- восприятие и изображение формы предметов;  

- обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в 

рисунке, аппликации, лепке предмета;  

- соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения);  

- передача пропорции предметов, строения тела человека, животных и др.;  

- передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов;  

- лепка предметов из отдельных деталей и целого куска пластилина, составление целого 

изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предметов из 

бумаги по контурной линии, обведение шаблонов, самостоятельное рисование формы объекта и 

т.п.;  

- нахождение сходства и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, 

замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный. Знать принципы 

построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного элемента на 

протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов 

по краю, углам, в центре и т.п.);  

- практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке; 

- восприятие цвета предметов и передача его в рисунке с помощью красок;  

- передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния (радость, 

грусть).  

4 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;  
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- 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 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, акварельными красками с целью передачи фактуры 

предмета; - ориентировка в пространстве листа;  

- размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности;  

- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета;  

- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и 

действий.  

Достаточный уровень:  

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

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

Хохлома и др.);  

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

аппликации;  

- знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», 

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

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

формы предмета и др.; знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);  

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

- нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей 

тетради;  

- следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в 

других информационных источниках;  

- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

- использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации;  

- применение разных способов лепки;  

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

и свойств изображаемого объекта;  

- рисование по воображению;  
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- различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, семье и обществу;  

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

прикладного искусства;  

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

изображение. 

 У обучающихся будут сформированные умения:  

- основы художественной культуры: представления о специфике искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством;  

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру.  

- появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие.  

-  установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни родного края.  

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие.  

- обучающиеся овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут 

понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего 

мира;  

- обучающиеся получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства;  

- обучающиеся научатся различать виды и жанры искусства;  

- обучающиеся будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла. 

2.1.6. Физическая культура (адаптивная физическая культура) 

2.1.9.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура (Адаптивная физическая 

культура)» на уровне начального общего образования составлена на основае требований к 

результатам освоения АОП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.3), установленным ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

       Программа учебного предмета «Физическая культура (Адаптивная физическая культура)» 

учитывает особенности развития обучающихся с РАС, имеет коррекционную направленность, 

содействует всестороннему развитию их личности, формированию осознанного отношения к 

своему здоровью, развитию основных физических способностей, компенсацию нарушенных 

функций организма. 

 Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся 

с РАС. Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-



100  

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. 

 Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с РАС в процессе приобщения их к физической культуре, коррекции 

недостатков психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных 

возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи реализации содержания: 

- овладение ребёнком основными представлениями о собственном теле, возможностях и 

ограничениях его физических функций; 

- овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами;  

- овладение умениями включаться в занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать 

физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна; 

- формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок; 

- развитие основных физических качеств. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  

 Для решения поставленных задач у обучающихся данной категории необходим 

дифференцированный подход к построению АООП, который предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов 

образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

 Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает:   

- обогащение чувственного опыта;   

- коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;   

- формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности.  

Программой предусмотрены следующие виды работы:  
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- беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества здоровья и 

коррекции нарушенных функций;  

- выполнение физических упражнений на основепоказа педагогического работника;  

- выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 

инструкцию педагогического работника;  

- самостоятельное выполнение упражнений;   

- занятия в тренирующем режиме;   

- развитие двигательныхкачеств на программном материале гимнастики;  

- легкой атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

Содержание курса «Физическая культура» представлена в АООП следующими 

разделами: «Знания о физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Игры». 

Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал 

для практической подготовки обучающихся, необходимые, как для успешного продолжения 

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

категории к самостоятельной жизни в современном обществе. 

Предмет «Физическая культура (адаптивная физическая культура)» входит в предметную 

область «Физическая культура» и является обязательной частью учебного плана начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра с легкой 

умственной отсталостью (вариант 8.3).  

На прохождение курса физической культуры в  1 (дополнительном классе) отводится по 

3 часа в неделю, курс рассчитан на 99 часов (33 учебные недели). В связи с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с РАС и испытываемыми ими трудностями 

социального взаимодействия, в первом дополнительном классе первого года обучения 

предполагается постепенное включение ребенка с РАС в образовательный процесс. Таким 

образом, программный материал первого года обучения дублируется в первом дополнительном 

классе второго года обучения. Общий срок обучения в условиях начальной школы 

обучающихся с РАС (вариант 8.3) составляет 6 лет: 1 дополнительный (1 год обучения) класс, 1 

дополнительный (2 год обучения) класс, 1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс. 

2.1.6.2. Содержание обучения 

1 дополнительный (1 год обучения) класс, 1 дополнительный (2 год обучения) класс,  

1 класс  

Знания о физической культуре  

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. 

Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, 

снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: 

опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. 

Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. 

Понятия: физическая культура, физическое воспитание.  

Гимнастика  

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: 

колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. 
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Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие 

двигательных способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал. Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения): основные 

положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления мышц; мышц 

шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на 

дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной осанки; 

укрепления мышц туловища.  

Упражнения с предметами: с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; 

малыми мячами; большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; 

лазанье и перелезание; упражнения для развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки. 

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 

обучающихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление обучающихся с 

правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение 

правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств 

средствами легкой атлетики.  

Практический материал:  

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе 

в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на 

пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. 

Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным 

положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением 

направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие 

мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с 

выполнением упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со сменой положений 

рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением 

правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и 

ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманиембедра. Бег с 

высоким подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших 

препятствий (канавки, подлезание под сетку, оббегание стойки и т. д.). Быстрый бег на 

скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с 

параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий старт. Специальные 

беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег. 

Челночный бег.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. 

Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на 

отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета 

(мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в 

стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки 

с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега 

без учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги». 

Прыжки в высоту способом «перешагивание».  

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и 

двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. 
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Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. 

Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. 

Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски набивного 

мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в 

стену и на дальность. Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель левой и 

правой руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. 

Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) 

различными способами двумя руками. 

 Игры  

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время 

игр. Правила игр. Элементарные игровые технико- тактические взаимодействия (выбор места, 

взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по овладению 

игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу  

Практический материал.  

Подвижные игры Пионербол. Общие сведения о пионерболе. Ознакомление с правилами, 

расстановка игроков на площадке. Учебная игра. Правила и обязанности игроков; техника игры 

в пионербол. Предупреждение травматизма.  

Баскетбол. Правила игры в баскетбол. Знакомство с правилами поведения на занятиях 

при обучении баскетболу. Основная стойка. Ведение мяча на месте и в движении. Штрафные 

броски. Правильное ведение мяча с передачей, бросок в кольцо. Учебная игра.  

Коррекционные игры и игровые упражнения  

Игры с элементами общеразвивающих упражнений:   

- игры с бегом на скорость;   

- игры с прыжками в высоту, длину;   

- игры с лазанием, перелезанием, акробатикой, равновесием;   

- игры с метанием, бросанием и ловлей мяча (на дальность и в цель, с элементами пионербола и 

баскетбола);  

- игры с построениями и перестроениями. 

2 класс 

Теоретические сведения  

Техника безопасности и правила поведения на уроках. Личная гигиена. Спортивная форма. 

Правила игр. Знакомство с различными упражнениями, видами спорта, спортивным 

инвентарём. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические качества. 

Лёгкая атлетика   

Ходьба. Разновидности ходьбы; в медленном и быстром темпе, в заданном направлении 

Бег. Бег в медленном и быстром темпе. Бег в заданном направлении. 

 Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах, на одной; с продвижением вперед, прыжки в длину с 

места, прыжки через поепятствия, прыжки с продвижением вперед 

Метание. Метание малого мяча в цель, метание малого мяча на дальность 

Гимнастика   

Построения и перестроения. Строевые упражнения на месте и в передвижении.Упражнения без 

предметов (корригирующие и обще-развивающие 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 
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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 обручами; с гимн. палками; с мячами; с гимн. лентами; с набивными мячами (вес 1 

кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для развития 

пространственно-временной дифференцировки и точности движений; переноска грузов и 

передача предметов. Висы, лазание по гимнастической стенке, скамейке.Упражнения с 

фитболами, гантелями (0,5 кг.) 

Подвижные и спортивные 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. Футбол, 

пионербол, бадминтон. игры – эстафеты с элементами гимнастики, общеразвивающих 

упражнений. 

Коррекционные игры и игровые упражнения  

- «Говорящий мяч»; 

- «Кто внимательный»; 

- «Метко в цель» 

3 класс, 4 класс 

Теоретические сведения  

Техника безопасности на уроках физической культуры. Личная гигиена. Спортивная форма. 

Правила игр. Знакомство с различными упражнениями, видами спорта, спортивным 

инвентарём. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические качества. 

Лёгкая атлетика  

Ходьба. Разновидности ходьбы; в медленном и быстром темпе, в заданном направлении, с 

измененим скорости и направления 

Строевые упражнения. Построение в шеренгу, колонну, парами, смыкание и размыкание 

приставным шагом. 

Бег. Бег в медленном и быстром темпе. Бег в заданном напрвлении, высокий старт, бег по 

сигналу на скорость 30 м., челночный бег 4 по 10 м. 

Прыжки. Прыжки в длину с места, прыжки через препятствия в длину и высоту толчком одной 

и двумя ногами, прыжки а длину с разбега (5-6 шагов) 

Метание. Метание малого мяча в цель ((d 50 см), метание малого мяча на дальность, броски 

набивного мяча (1-2 кг.) двумя руками махом сверху из-за головы, снизу. 

Гимнастика   

Построения и перестроения. Строевые упражнения – размыкание и смыкание приставными  

шагами. Упражнения без предметов (корригирующие 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. Упоры, 

элементы полуакробатики: кувырок в сторону, стока на лопатках, согнув ноги, с опорой на 

гимнастическую стенку. Упражнения с предметами: с гимнастическими палками; с обручами; с 

гимн. палками; с мячами; с гимн. лентами; с набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на 

равновесие; лазанье по гимнастической скамейке, стенке, ползание, перелезание через 
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препятствия; упражнения с фитболами, гателями (0,5 кг.) упражнения для развития 

пространственно-временной дифференцировки и точности движений; переноска грузов и 

передача предметов. 

Подвижные и спортивные игры.  

Игры-эстафеты с элементами легкой атлетики. 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 элементами ходьбы. Футбол, пионербол, 

баскетбол, бадминтон. 

Коррекционные игры и игровые упражнения: 

- «Класс смирно»; 

- «Слушай сигнал»  

2.1.6.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования 

(вариант 8.3), созданной на основе ФГОС НОО обучающихся с РАС, обеспечивает достижение 

обучающимися с РАС двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

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

опытом. 

       Личностные результаты  освоения АООП НОО обучающихся с РАС, осложненными 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-личностные 

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

отражать: 

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

учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

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

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты  

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; 
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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. 

1 дополнительный (1 год обучения) класс, 1 дополнительный (2 год обучения) класс,  

1 класс  

Предметные результаты 

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 физкультурноспортивных 

мероприятиях. 
 

2 класс 

Предметные результаты 

Минимальный уровень:  

- иметь представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

- выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя;  

- знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их применять;  

- выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд;  

- иметь представления о двигательных действиях; знать основные строевые команды; вести 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;  
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- 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, лыжной подготовки, спортивных 

и подвижных игр и др. видов физической культуры;  

- самостоятельно выполнение комплексов утренней гимнастики;  

- владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки);  

- выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, 

прыжки и др.;  

- подавать и выполнять строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

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

- оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе участия в подвижных играх 

и соревнованиях;  

- знать спортивные традиции своего народа и других народов;  

- знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и уметь их применять в практической деятельности;  

- знать правила и технику выполнения двигательных действий, уметь применять усвоенные 

правила при выполнении двигательных действий под руководством учителя;  

- знать и применять правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;  

- соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурноспортивных 

мероприятиях. 

3 класс, 4 класс 

Предметные результаты 

Минимальный уровень:  

- иметь представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

- выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя;  

- знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их применять;  

- выполнять строевые команды по словесной и наглядной инструкции;  

- иметь представление о двигательных действиях;  

- знать основные строевые команды;  
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- вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;  

- 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;  

- самостоятельное выполнение комплексов физических упражнений без предметов и с 

предметами;  

- владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки);  

- выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, 

прыжки и др.;  

- подавать и выполнять строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений;  

- владеть навыками совместного участия со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;  

- оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе участия в подвижных играх 

и соревнованиях;  

- знать спортивные традиции своего народа и других народов;  

- знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и уметь их применять в практической деятельности;  

- знать правила и технику выполнения двигательных действий, уметь применять усвоенные 

правила при выполнении двигательных действий под руководством учителя;  

- знать и применять правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;  

- соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурноспортивных 

мероприятиях. 

2.2. Коррекционно - развивающая область 

 Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания ФАОП НОО обучающимися с 

РАС и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами:  

-  "Формирование коммуникативного поведения" (фронтальные и индивидуальные занятия),  

- "Музыкально-ритмические занятия" (фронтальные занятия),  
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- "Социально-бытовая ориентировка" (фронтальные занятия),  

- "Развитие познавательной деятельности" (индивидуальные занятия).  

2.2.1. Коррекционный курс "Формирование коммуникативного поведения" (фронтальные 

и индивидуальные занятия).  

2.2.1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «Формирование коммуникативного поведения» 

для обучающихся с расстройством аутистического спектра (РАС) по варианту разработана в 

соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

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.  

Основной целью формирования коммуникативного поведения у обучающихся c РАС 

является активизация навыков вербальной и невербальной коммуникации в различных 

социальных ситуациях, их подготовка к жизни в современном обществе. 

Основные задачи реализации содержания коррекционного 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. 

Направления коррекционно-развивающей работы по формированию коммуникативного 

поведения  

Диагностическая работа:   

- обеспечивает проведение комплексных обследований детей с РАС;  

- рекомендации по образовательному маршруту ребенка с РАС;  

-  контроль и анализ результатов коррекционной работы. 

Консультативная работа включает:   

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса;   
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- консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приѐмов 

работы с обучающимся;   

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов обучения 

ребѐнка с РАС;   

- консультирование родителей (законных представителей) по результатам проводимой 

коррекционно-развивающей работы, социализации обучающихся, формированию 

коммуникативного поведения.  

Информационно-просветительская работа направлена на:   

- разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями формирования 

коммуникативного поведения для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса - обучающимися, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками;   

- проведение тематических мероприятий для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей развития детей с РАС. 

Коррекционная работа по формированию коммуникативного поведения в рамках реализации 

адаптированной образовательной программы включает в себя:   

- занятия с дефектологом;   

- логопедические занятия;  

- занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов. 

Каждый этап коррекционной работы решает ряд специфических задач:   

- устранение дефектов звукопроизношения;   

- включение в речевую деятельность учащихся;   

- развитие коммуникативных навыков;   

- формирование фонематических процессов;   

- уточнение и расширение лексического запаса;  

- формирование грамматического строя речи;   

- формирование связной речи. 

Коррекционно-развивающий курс «Формирование коммуникативного поведения 

(психологические занятия» является обязательной частью коррекционноразвивающей области 

внеурочной деятельности учебного плана начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра с легкой умственной отсталостью (вариант 8.3). 

Изучение курса вводится в 1-4 классах. Срок освоения программы курса – 6 лет. В 1 классе и 

первых дополнительных классах на реализацию курса отводится 33 часа, 2-4 классы – 34 часа в 

год. 

2.2.1.2. Содержание обучения 

Содержание курса нацелено на решение коррекционно-развивающих задач через 

знакомство ребенка с пространством школы, с системой правил поведения в школе, обучение 

детей социально одобряемым поведенческим стереотипам в рамках учебного и внеучебного 

взаимодействия, адекватному использованию вербальных и невербальных средств общения в 

различных учебных и коммуникативных ситуациях.  
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Программа коррекционно-развивающего курса строится по модульному принципу, 

позволяющему педагогу-психологу на основе стартовой диагностики проектировать содержание 

программы коррекционных занятий, исходя из потенциальных возможностей и возрастных 

особенностей обучающихся.  

В программе коррекционно-развивающего курса для обучающихся с РАС с легкой 

умственной отсталостью (вариант 8.3.) выделяются следующие модули:  

• адаптация к начальной школе (для обучающихся 1-ых дополнительных / 1-ых классов);  

• развитие коммуникативных компетенций и способности к продуктивному 

взаимодействию с окружающими;  

• развитие и коррекция эмоционально-личностной сферы, формирование учебной 

мотивации;  

• развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, коррекция недостатков 

регулятивных процессов.  

Адаптация младших школьников к условиям школы  

• позитивное отношение к посещению школы;  

• соблюдение правил и алгоритмов школьного поведения;  

• социально-нормативное обращение к педагогам в условиях образовательного 

пространства;  

• социально-нормативное поведение в помещениях школы;  

• приобретение навыков эффективного взаимодействия со сверстниками;  

• освоение социальной роли обучающегося в рамках социально одобряемых шаблонов 

поведения;  

• снижение уровня тревожности, умение преодолевать негативные эмоциональные 

проявления (в том числе страх новизны и неожиданных изменений) социально приемлемыми 

способами.  

Развитие произвольной регуляции деятельности и поведения:  

• развитие осознания необходимости прилагать усилиядля полноценного выполнения 

заданий;  

• развитие базовых самооценочных суждений;  

• развитие умения составлять программу действий;  

• развитие умения соотносить полученный результат с образцом, исправлять замеченные 

недочеты;  

• формирование способности сдерживать непосредственные импульсивные реакции, 

действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние стимулы;  

• способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельности;  

• способность давать словесный отчет о проделанной работе по образцу;  

• развитие способности к переносу полученных навыков на реальную учебную 

деятельность;  
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• улучшение качества понимания инструкции, возможность осуществлять 

последовательные действия на основе словесной инструкции, визуальной опоры, алгоритмов;  

• возможность концентрации и произвольного удержания внимания;  

• способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью.  

Развитие эмоционально-личностной сферы и ее коррекции:  

• адекватное восприятие обучающимися социального окружения;  

• формирование адекватных форм реагирования в эмоционально напряжѐнных ситуациях; 

• развитие адекватных форм реагирования в конфликтных ситуациях и использование 

социально одобряемых стратегий поведения, алгоритмов социально одобряемого поведения;  

• развитие понимания эмоциональных состояний окружающих.  

Развитие коммуникативной сферы и социальной интеграции:  

• формирование адаптивного поведения обучающихся в рамках социального 

взаимодействия с педагогами и одноклассниками;  

• развитие умения выражать свои потребности в социально приемлемой и доступной для 

понимания форме; • повышение готовности к взаимодействию со взрослыми и сверстниками;  

• владение базовыми средствами вербальной и невербальной коммуникации (в 

соответствии с индивидуальными психофизическими особенностями обучающихся) и 

принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в специально 

моделируемых социально-коммуникативных ситуациях. 

1 дополнительный класс  

Обогащение и уточнение словаря. Называние предметов, характеристика их по цвету, форме, 

размеру, вкусу, запаху. Сравнение двух предметов, нахождение сходных и отличительных 

признаков. Простейшие обобщения предметов. Классификация предметов вначале по образцу и 

показу, потом со словесной инструкцией.  

Участие в беседе. Развитие вопросно-ответной, диалогической речи, связного высказывания. 

Примерная тематика  
Сезонные изменения в природе. Погода (дни ясные, солнечные, пасмурные, идет дождь, снег). 

Погода сегодня, вчера. Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние месяцы: 

похолодание, листопад (различение листьев деревьев по цвету, величине, форме), отлет птиц; в 

зимние месяцы: холод, снег, лед, мороз, снежинки, птицы зимой, подкормка птиц; в весенние 

месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, прилет птиц, распускание почек.   

Школа.  

Школьное здание. Классы, коридоры, зал, буфет или столовая, гардероб. Классная комната. 

Стены, потолок, пол, дверь, окна, классная доска, парты, стол, шкаф. Правильная посадка за 

столом, за партой. Поддерживание порядка в классе. Обязанности дежурного. Учебные вещи. Их 

назначение. Обращение с ними.   

Игрушки.  

Кукла, мишка, пирамидка, машины и др. Учебные вещи и игрушки. Сравнение.  

Семья.  

Мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры.   

Одежда.  

Школьная форма девочек (платье, фартук), школьная форма мальчиков (пиджак, брюки, 

рубашка). Уход за школьной формой (чистка сухой щеткой, хранение).  
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Обувь.  

Туфли, ботинки, тапочки, сапоги. Уход за обувью (чистка щеткой, протирка).   

Овощи.  

Помидор, огурец или другие. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение овощей по этим 

признакам. Употребление в пищу.  

Фрукты.  

Яблоко, груша или другие. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение фруктов по этим 

признакам. Употребление в пищу  

Комнатные растения.  

Любое на выбор. Узнавание и называние. Уход (полив).   

Домашние животные.  

Кошка, собака. Узнавание, называние. Внешний вид, повадки, пища. Сравнение. Какую пользу 

кошка и собака приносят человеку, как заботится о них человек.  

Дикие животные.  

Волк, лиса. Внешний вид. Образ жизни. Питание.  

Птицы.  

Голубь или другие местные птицы. Внешний вид. Где живет, чем питается. Какую пользу 

приносит человеку. 

Охрана здоровья.  

Части тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги). Рука правая и левая. Нога правая и 

левая. Уход за руками (мытье рук). Повторение пройденного.  

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам  

- Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями 

в природе, жизни растений и животных; экскурсии на природу для проведения этих наблюдений 

(2 экскурсии в сезон). Ведение календаря природы.  

- Экскурсии по школе, во двор школы, в парк или лес для наблюдения за поведением животных. · 

- Практические работы по уходу за одеждой и обувью, за комнатными растениями. Сбор семян 

для подкормки птиц.  

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Обучающийся должны уметь:   

- называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, форме, размеру, вкусу, 

запаху, материалу);   

- участвовать в беседе, полно отвечать на поставленные вопросы, используя слова данного 

вопроса;  

- составлять простые нераспространенные предложения;   

- распространять предложения по вопросам, правильно употребляя формы знакомых слов. 

Обучающийся должны знать:   

- названия изучаемых предметов, части предметов. 
 

1 класс  

Задачей является общеречевая подготовка детей с РАС как показателя их общего 

развития, которое у них к моменту поступления в школу в значительной степени отстает от 

развития детей с нормальным интеллектом. У них недостаточно языковых средств общения для 

приобретения новых знаний, умений и навыков. Дети с РАС понимают в основном обиходную 

речь, не выходящую за рамки их небогатого жизненного опыта. Словарь их беден, в нем нет 

самых необходимых слов для обозначения предметов и действий в окружающей их обстановке. 

Они не могут правильно строить предложения, не владеют даже элементарными навыками 

связной речи, его наблюдения поверхностны, он не вникает в суть вещей, не делает обобщений. 

Тем более он не в состоянии приобрести знания о предметах и явлениях, стоящих вне рамок его 

личного опыта. Нормальный ребенок видит окружающие его предметы и явления, сравнивает их, 
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устанавливает сходство и различие, делает обобщение, а взрослые только помогают ему понять 

эти явления, объясняя их в доступной ему форме.  

Примерная тематика  
«Я и моя семья» (имя, фамилия ученика, родственные отношения: мама, папа, брат, 

сестра, их имена, фамилии, занятия). «Мой дом» (город, село, деревня, где он живет, адрес, 

квартира, комната, кухня, коридор, места общего пользования и др.). «Школа». «Класс». 

«Школьный двор» (общее знакомство, правильное называние). «Мои друзья» (имена, фамилии, 

девочка— мальчик, я, он, она, ты, вы, мы, они). «Книги». «Одежда». «Обувь». «Посуда». 

«Мебель». «Транспорт». «Игры и забавы детей». «Времена года: лето, осень, зима, весна» 

(основные признаки: тепло, холодно, мороз, солнце, ветер, дождь, снег и др.). «Месяцы» (в 

течение года). «Дни недели» (в течение года). «Сутки: утро, день, вечер, ночь» (в течение года). 

«Растения: деревья, кусты, трава, цветы» (узнавание и называние знакомых детям растений). 

«Домашние животные» (кошка, собака или другие знакомые детям). «Дикие животные» (волк, 

медведь, лиса, заяц или другие знакомые детям). «Птицы» (воробей, ворона или другие знакомые 

детям). «Домашние птицы» (куры, петух, гуси, утки или другие знакомые детям). «Насекомые» 

(мухи, жуки, пауки, бабочки, стрекозы или другие знакомые детям). «Лес, поле, сад, огород». 

«Фрукты» (яблоко, груша или другие знакомые детям). «Овощи» (морковь, огурец, помидор, 

картофель или другие знакомые детям). «Ягоды» (вишня, слива, виноград, клубника или другие 

знакомые детям).  

На занятиях по развитию речи уточняются и обогащаются знания и представления детей о 

предметах ближайшего окружения. Они учатся узнавать предметы по внешним признакам, 

правильно их называть, объединять предметы в группы, используя обобщающие слова. Ребенок, 

получая знания о предметах и явлениях окружающей его действительности, овладевает 

лексическим запасом родного языка, учится понимать общепринятое значение слов, правильно 

употреблять их в речи.  

Следует помнить, что дети в школе видят не конкретные предметы и явления, а их 

изображения. Дети с РАС, в отличие от своих сверстников с нормальным интеллектуальным 

развитием, не всегда узнают знакомые предметы на рисунках. Чаще они не отождествляют 

изображения с реальной действительностью. Большие затруднения они испытывают в 

понимании ситуативных картинок, и тем более сюжетных, особенно если следует установить 

несложные связи, отношения. Поэтому в подготовительный период все занятия по развитию речи 

следует проводить поэтапно от изучения конкретных предметов, реальных жизненных ситуаций 

переключаться на их изображения, а затем и описания:   

- узнавание и называние конкретных предметов;  

- узнавание и называние данных предметов, изображенных на рисунках;  

- работа с ситуативной картинкой; моделирование ситуации; составление простой фразы 

на основе предложенного рисунка;  

- работа с несложной сюжетной картинкой; связное высказывание по картинке;   

- работа с сюжетной картинкой, требующей установить несложные связи, зависимости; 

связное высказывание по картинке;  

- чтение детям доступных им по теме стихотворений, сказок, рассказов; рассматривание 

иллюстраций; беседа по прочитанному; пересказ по вопросам, самостоятельно.  

На всех занятиях необходимо использовать игры и игровые моменты, бытовые и 

трудовые ситуации, логические игры на классификацию, игру «Четвертый лишний», картинное 

лото, домино и другие. Ребенок должен быть поставлен в приближенные к естественным 

условия, побуждающие его к самостоятельному высказыванию, активизирующие его речевую и 

познавательную деятельность.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся концу первого класса  

Обучающиеся должны знать:  

- названия предметов их ближайшего окружения и узнавать их среди других предметов и 

на картинках;  
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- названия основных цветов, форму и размер предметов (большой, маленький);   

- названия дней: вчера, сегодня, завтра;  

- названия частей суток: утро, день, вечер, ночь;  

- свое имя, фамилию, имена и фамилии родителей, ближайших родственников;  

- свой адрес, проезд к дому и к школе;  

- наизусть 2-3 коротких стихотворения или четверостишия.  

Обучающиеся должны уметь:  

- отвечать на вопрос простой фразой;  

- составлять предложение по несложной ситуативной картинке;  

- связно высказываться по несложной сюжетной картинке;  

- правильно произносить все поставленные звуки, стараться  

- употреблять их в речи;   

- выделять первый звук в слове, слышать нужный звук; 

- пользоваться тетрадью, правильно держать ручку, владеть орнаментальным рисованием 

в тетради, писать элементы букв, соблюдая строчки. 
 

2 класс  

У обучающихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при 

обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о 

непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, который 

находится вне поля их чувствительного опыта.  

Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинноследственные связи и 

закономерности способствует развитию аналитикосинтетической деятельности учащихся, 

коррекции их мышления.  

В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности обогащается словарный запас учащихся: вводятся 

соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение слов (стебель-ствол, трава-

куст-дерево), показывается различие между видовым и родовым понятием (роза-цветок), 

ученики упражняются в адекватном и более точном сочетании слов, обозначающих предметы, их 

признаки и действия. В процессе непосредственных наблюдений реальной действительности 

обогащается словарь учащихся, при организации беседы он активизируется, т.е. усвоенные слова 

включаются в речь.  

Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой деятельности. Она 

включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание предметов и явлений, собственных 

действий и впечатлений и т.д.  

Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на предметных уроках, 

экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде людей, на 

основе имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных кинофильмов, 

предметных и сюжетных картин.  

Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. Учитель руководит речевой 

деятельностью детей, активизирует ее, исправляет ошибки, учит сосредоточивать внимание на 

определенных предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать связи, выражать 

свои впечатления и суждения в словесной форме. При формулировании ответов на вопросы у 

учащихся закрепляется умение правильно строить предложения; описывая предметы, явления, 

рассказывая об увиденном, они учатся связному высказыванию.  

На экскурсиях обучающиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной 

обстановке; на предметных уроках – на основе непосредственных чувственных восприятий. 

Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходство и различие, делать простейшие выводы 

и обобщения. Практические работы помогают закреплению полученных знаний и умений. 
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Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в природе расширяют представления об 

окружающем мире, развивают внимание, наблюдательность, чувственное восприятие. 

Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения способствуют 

развитию речи и мышления обучающихся.  

Примерная тематика  

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, снег). Погода каждый 

день. Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние месяцы: похолодание, 

листопад, увядание трав, цветов, появление семян, плодов, отлет птиц; в зимние месяцы: холод, 

снег, гололедица, мороз; в весенние месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, прилет птиц, 

распускание почек, первые цветы, цветение фруктовых деревьев.  

Школа, пришкольный участок. Классы и кабинеты в школе, библиотека, школьные 

мастерские. Посадки во дворе школы: деревья, кустарники, газоны. Спортивная площадка, 

площадка для игр.   

Дом, квартира, домашний адрес.  

Дорога в школу и домой. Как и на каком транспорте ехать. Правила дорожного движения: 

переход улицы по подземному переходу и на зеленый свет светофора.  

Семья. Родители и дети. Работа родителей. Обязанности детей в семье.   

Одежда. Пальто, платье, рубашка, пиджак, кофта, свитер, юбка. Одежда для улицы и для 

дома. Одежда для мальчика и для девочки. Уход за одеждой (сухая чистка, вытряхивание, 

проветривание, хранение).  

Овощи. Морковь, репа, лук. Цвет, форма, вкус, запах. Употребление в пищу. 

Выращивание лука. 

Фрукты. Лимон, апельсин (или другие местные). Цвет, форма, вкус, запах. Употребление 

в пищу. Овощи и фрукты. Сравнение.  

Деревья. Береза, клен или другие деревья ближайшего окружения.   

Комнатные растения. Фикус, бегония или другие с широкими листьями. Узнавание и 

называние. Уход за комнатными растениями (смывание пыли с листьев, полив).   

Раннецветущие растения. Медуница, мать-и-мачеха или другие. Узнавание и называние. 

Различение по внешнему виду.   

Домашние животные. Кролик. Основные части тела, питание, способ передвижения. · 

Дикие животные. Заяц. Основные части тела, питание, способ передвижения.   

Домашние и дикие животные. Сравнение. · Птицы. Ворона, воробей или другие местные 

птицы. Внешний вид. Где живут, чем питаются. Какую пользу приносят человеку.  

Насекомые. Жук, бабочка. Узнавание и называние. Различение по внешнему виду. Птицы 

и насекомые. Сравнение.  

Охрана здоровья. Части тела человека. Волосы, кожа, ногти. Уход за волосами (стрижка, 

расчесывание); уход за кожей (умывание, мытье); уход за ногтями (подстригание ногтей на руках 

и ногах); мытье рук и ног. Повторение.  

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам   

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе, жизни растений и животных; экскурсии на природу для проведения этих 

наблюдений (2 экскурсии в сезон). Ведение календаря природы.  

Экскурсии по школе, по школьному двору, к цветочной клумбе, в парк или лес для 

ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением птиц и насекомых. 

Наблюдения за поведением домашних животных.   

Практические работы по уходу за одеждой и обувью, за комнатными растениями, по 

посадке лука в ящики. Сбор семян для подкормки птиц.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны уметь:   

- называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные 

обобщения;  
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- участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос;   

- составлять простые распространенные предложения, правильно употребляя формы 

знакомых слов; использовать предлоги и некоторые наречия.  

Учащиеся должны знать:  

- названия и свойства изученных предметов и их частей;  

- обобщающие названия изученных групп предметов. 
 

3 класс  

- Обогащение и уточнение словаря. Называние предметов и явлений, характеристика их по 

основным свойствам. Сравнение с другими предметами и явлениями. Классификация предметов. 

- Участие в беседе. Правильные, полные и отчетливые ответы на вопросы, умение задавать 

вопросы, дополнять высказывания товарищей. 

- Описание под руководством учителя предметов и явлений природы после наблюдения за ними 

и беседы.   

- Составление под руководством учителя небольших рассказов об изучаемых растениях и 

животных, о явлениях природы, сезонных изменениях в природе.   

- Использование в речи вновь усвоенных слов, выражение пространственных и временных 

отношений между конкретными объектами посредством предлогов и наречий.  

Примерная тематика   

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, сильный дождь, небольшой 

дождь, снег). Признаки лета: солнечные, жаркие дни, теплые дожди, зеленые листья, цветение 

трав, сбор ягод, грибов. Признаки осени: пасмурные дни, холодные дожди, туманы, изменение 

окраски листьев на деревьях и кустарниках, листопад, увядание трав, наступление холодов, отлет 

птиц. Признаки зимы: короткие дни, длинные ночи, морозы, иней, снегопады, метели, оттепели. 

Признаки весны: удлинение дня, увеличение количества солнечных дней, потепление, таяние 

снега и льда, ледоход, первые весенние цветы, набухание почек на деревьях, появление листьев, 

прилет птиц, первая гроза. Детские игры в разные времена года.  

Сезонная работа на огороде, в саду. Участие детей в работах в саду и на огороде.   

Улица, на которой расположена школа. Дома, тротуары, мостовая, скверы. Обозначение 

названий улиц и номеров домов. Школьный и домашний адрес.   

Транспорт. Трамвай, автобус, троллейбус. Правила дорожного движения: переход улицы 

на зеленый свет светофора, в местах, где есть указатель «переход».   

Посуда. Чашка, стакан, кружка, тарелка, блюдце, миска. Различение. Уход за посудой 

(мытье, хранение).  

Мебель. Стол, стул, диван, кровать, кресло, шкаф. Назначение. Уход за мебелью 

(протирание сухой и влажной тряпкой, чистка пылесосом, выбивание, уборка кровати).   

Одежда. Шапка, шляпа, берет, шкаф, варежки, перчатки, чулки, носки, гольфы. 

Назначение различных видов одежды. Уход за одеждой (чистка щеткой, стирка, сушка, 

складывание и хранение).   

Обувь. Обувь зимняя, летняя, осенне-весенняя. Уход за обувью (мытье, просушивание, 

чистка щеткой, использование кремов для обуви).   

Овощи. Картофель, капуста, свекла, горох или бобы. Внешний вид клубня картофеля, 

кочана капусты, корня свеклы. Вкус. Употребление этих овощей в пищу. Хранение их зимой. 

Проращивание семян гороха или бобов.   

Арбуз, дыня или другие бахчевые культуры. Различение по цвету, величине, форме, 

вкусу, запаху. Сбор семян арбуза и дыни для подкормки птиц зимой.  

Ягоды. Рябина, калина, клюква, брусника или другие местные ягоды. Сравнение по 

окраске, форме, вкусу.   

Деревья. Дуб, тополь или другие. Узнавание и называние. Части дерева: корень, ствол, 

ветви, листья. Семена дуба, тополя.   
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Растения на клумбах. Астры, бархатцы, ноготки или другие. Узнавание и называние. 

Различение частей растений: корень, стебель, листья, цветки.   

Комнатные растения. Традесканция, герань или другие. Различение. Уход за комнатными 

растениями (мытье цветочных горшков, поддонов, правильная расстановка растений в классе). 

Раннецветущие растения. Гусиный лук, ветреница, подснежник, тюльпан или другие. 

Наблюдения за появлением первых цветов.  

Растение. Обобщение. Деревья, кустарники, травы, цветы. Узнавание, различение.   

Домашние животные. Коза, овца. Основные части тела, питание. Польза, приносимая 

людям.  

Дикие животные. Еж, медведь. Внешний вид, пища, повадки. Как зимуют.   

Птицы. Снегирь, синица, грач, скворец. Величина птиц. Части тела птиц. Чем покрыто 

тело. Различение этих птиц. Польза, приносимая людям. Подкормка птиц зимой. Подготовка к 

встрече птиц весной. Птицы перелетные и зимующие, на примере наблюдения за птицами 

данной местности.  

Домашние птицы. Курица, утка. Основные части тела, питание. Уход за курами и утками. 

Насекомые. Муравей, муха, божья коровка, стрекоза. Название. Внешний вид. Где живут.  

Животные. Обобщение. Звери, птицы, рыбы, насекомые. Различение по внешнему виду.   

Охрана здоровья. Лицо, части лица: лоб, щеки, подбородок, глаза, веки, брови, ресницы 

(назначение - защита глаз). Глазами мы видим. Как сохранить хорошее зрение. Уши. Ушами мы 

слышим. Как беречь уши. Нос. Носом мы дышим и различаем запахи. Значение чистоты носа. 

Как пользоваться носовым платком. Рот. Губы, зубы, язык. Назначение зубов, уход за зубами. 

Повторение пройденного.  

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам  

- Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями 

в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. Ведение календаря природы 

и труда по месяцам.  

- Экскурсии по улице, на которой расположена школа, к цветочной клумбе, в парк или лес для 

ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением птиц и насекомых. 

- Практические работы по уходу за посудой, одеждой, обувью, за комнатными растениями, по 

посеву гороха, бобов. Участие в уборке урожая на пришкольном участке.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Обучающиеся должны уметь:  

- называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать общие и отличительные свойства;  

- участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей;   

- связно высказываться по плану, употребляя простые распространенные предложения, 

правильно используя формы знакомых слов;  

- ухаживать за одеждой и обувью;   

- поддерживать порядок в классе, дома;  

- соблюдать правила уличного движения.  

Обучающиеся должны знать:   

- названия и свойства изученных предметов;  

- выученные правила дорожного движения. 
 

4 класс  
Обогащение и уточнение словаря. Называние и характеристика предметов и явлений по 

их основным свойствам. Сравнение предметов, классификация предметов, установление 

элементарных зависимостей. Активное участие в беседе.  

Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в процессе 

группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение предметов и явлений между 

собой и с другими предметами и явлениями.   
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Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений и 

прочитанного. Примерная тематика   

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). Высота 

солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса, туман, на небе 

бывают облака и тучи, летний дождь, ливень, град, гроза (молния, гром). Летние работы в 

деревне. Названия летних месяцев. Признаки осени: дует холодный ветер, часто идут дожди, 

становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках остаются почки, птицы 

(грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, заморозки. Осенние работы в поле. 

Названия осенних месяцев. Признаки зимы: снегопады, морозы, метели, в морозную погоду снег 

скрипит под ногами, красиво сверкает на солнце, зимой солнце поздно восходит, рано заходит, 

дни короче, ночи длиннее, самый короткий день, самая длинная ночь, замерзли пруды, лед на 

реке твердый, скользкий, птицам голодно, они прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о 

птицах. Труд людей. Названия зимних месяцев. Признаки весны: солнце поднимается выше, 

греет все сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, первые травы и цветы, на деревьях и 

кустарниках набухают почки, распускаются листья и цветки, цветут фруктовые деревья, на 

улицах и в садах люди сажают деревья и кустарники, в огородах и цветниках сеют семена, 

появляются насекомые, прилетают птицы. Названия весенних месяцев.  

Город. Главная улица города. Учреждения города (почта, телеграф, телефонный узел, 

магазины, рынок, больница, аптека и др.).  

Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный переход улицы (все 

случаи).  

Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение.  

Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по внешнему виду, 

вкусу.  

Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные.  

Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические работы по 

выращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, душистый горошек и др.).  

Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих растений: корень, 

стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. Как используются эти растения. 

Осенние работы в поле.  

Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня и др. Назначение.  

Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за мебелью.  

Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и хранение.  

Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя, демисезонная. Из 

чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, проветривание, хранение).  

Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, текстильная. Уход за 

разными видами обуви.   

Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). Части растений. 

Практические работы по выращиванию комнатных растений из черенков.  

Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья, хвоя. 

Семена в шишках. Ель, сосна— хвойные деревья.   

Домашние животные. Лошадь, корова, свинья и др. Особенности внешнего вида. Пища. 

Уход и содержание. Польза, приносимая людям. · Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, 

пища, повадки.   

Домашние птицы. Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, повадки. Польза, приносимая 

людям.  

Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обитания, пища.   

Птицы перелетные и зимующие. Время отлета и прилета разных птиц.   

Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха.  

Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. Уход за 

рыбами в аквариуме.   
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Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания. Повторение 

пройденного.  

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам  

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. Ведение 

сезонного календаря природы и труда.   

Экскурсии по главной улице города, села, деревни, в школьные мастерские, магазины, 

огород, сад, парк или лес, к цветочной клумбе, в зоопарк, на животноводческую ферму, 

звероферму, птицеферму (исходя из местных условий).   

Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными растениями, по 

выращиванию цветковых растений из семян.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Обучающиеся должны уметь:   

- называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать элементарные зависимости;   

- активно участвовать в беседе;   

- связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений;  

- выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на 

пришкольном и опытном участке, по уборке урожая;   

- соблюдать правила личной гигиены;  

- соблюдать правила дорожного движения.  

Обучающиеся должны знать:   

- названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы;  

- правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы.  

 

2.2.1.3. Планируемые результаты изучения коррекционного курса «Формирование 

коммуникативного поведения» 
 

Предметные результаты 
- выражать свои просьбы, сообщать о своих желаниях, употреблять «вежливые» слова; 
- слушать произведение, смотреть короткие фильмы и отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал; 

- принимать участие в обсуждении поступков героя; 
- называть предметы и сюжеты, соотносить их с картинками и описывать; 

- правильно здороваться и прощаться; 

- называть свое имя и фамилию, имена своих товарищей по классу, ближайших родственников, 

имена и отчества учителей; 
- называть своих друзей, говорить на тему «Дружба» при помощи учителя; 
- пересказывать тексты; 
- участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 
- выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец и анализ речевой ситуации; 

- уметь составить диалог не только со знакомыми, но и с незнакомыми людьми; 
- уметь рассказать историю из своей жизни. 

Минимальный уровень:  

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

просьбы, желания с использованием простых этикетных слов);  

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

себе – имя, домашний адрес);  

- знать и применять элементарные правила речевого общения. 

 

Достаточный уровень:  
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- 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. 

Личностные результаты 
- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 
- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- проявление самостолятельности в выполнении простых учебных заданий; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней; 

- включение в общеполезную социальную деятельность; 

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей. 
Метапредметные результаты складываются из познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий (УУД), которые в рамках изучения данного 

коррекционного курса конкретизируются следующим образом. 

Познавательные УУД позволяют: 
- выделять существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 
- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения; 

- сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 
- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 
- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности. 
- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, 

устное высказывание, элементарное схематическое изображение). 

Регулятивные УУД позволяют: 
- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и тд.); 
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами; 
- принимать оценку деятельности; 
- оценивать деятельность с учётом предложенных критериев; 

- корректировать свою деятельность с учётом выявленных недочётов. 

Коммуникативные УУД позволяют: 
- слушать собеседника, вступать и поддерживать диалог в разных ситуациях социального 
взаимодействия, работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-класс, учитель-

класс); 

- использовать принятые в школьной ситуации ритуалы социального взаимодействиия с 

одноклассниками и учителем; 
- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и в быту; 
- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях (учебных, 

трудовых, бытовых и др.); 
- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять своё поведение в соответствии с объективным мнением 
большинства в конфликтных или ситуациях взаимодействия с окружающими; 
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- использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 
 

2.2.2. Коррекционный курс "Музыкально-ритмические занятия" (фронтальные занятия). 

2.2.2.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по музыкально – ритмическому развитию составлена для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) и в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Цель: осуществление коррекции недостатков психического и физического развития 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья средствами музыкально-ритмической 

деятельности. 

Основные задачи реализации содержания данного коррекционного 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, 

- 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. 

       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.  

       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. 

   В процессе музыкальных занятий с детьми с расстройствами аутистического спектра и легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обнаруживаются и их характерные 

особенности: 
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 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, урок  структурирован 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».  

    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-
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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.                                                                                                                                                            

 Программа рассчитана: 

1 дополнительном  классе на 33 часа, 1 час в неделю, 33 учебных недели;          

1  классе на 33 часа, 1 час в неделю, 33 учебных недели 

2 классе на 34 часа, 1 час в неделю, 34 учебных недели;  

3 классе на 34 часа, 1 час в неделю, 34 учебных недели; 

4 классе на 34 часа, 1 час в неделю, 34 учебных недели 
 

2.2.2.2. Содержание образования 

1 дополнительный класс 

Упражнения на ориентировку в пространстве 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в круг из шеренги, 

цепочки. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга. 

Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы 

Распевание сольфеджирование 

Формирование навыка «музыкальное» приветствие, формирование навыка «музыкальное» 

прощание знакомство с детскими песенками про игрушки с помощью атрибутов: корова, 

лошадка, курица, зайка, рыбка, котик воспроизведение знакомых звукоподражаний: «му-му, но-

но, га-га, мяу и т.д.)  

Разучивание коротких игр с пальчиками в музыкальном сопровождении  

Формирование пения гласных «а-о-у-и-э» при помощи «логопедических жестов» 

Разучивание попевок и небольших песенок с голоса учителя  

Формирование умения слушать вступление и правильно начинать пение вместе с 

педагогом, прислушиваться к пению одноклассников на примере разучиваемых песен 

Разучивание элементов дыхательной гимнастики: погладить нос, подуть на ладошку  

Разучивание логопедических распевок на пройденных гласных 
 

Музыкально-коррекционные 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 
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руки, формирование навыка ориентировки в направлении движений вперед, назад, в круг, из 

круга 

Выполнение упражнений на координацию движений 

Выполнение упражнений на расслабление мышц 

Разучивание песенного материала 

Формирование умения вслушиваться в музыку, запоминать новые короткие песенки 

Формирование навыка внимательно прослушать небольшую часть музыкального произведения. 

Закрепление навыка пения, получаемого на уроках музыки 

Ритмико – гимнастические упражнения  

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые 

движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных направлениях без предметов и с 

предметами (флажки, погремушки, ленты). Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть 

и поднимать предметы перед собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с предметами 

(обруч, палка, флажки, мяч). Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и 

приведение ее внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в 

стороны, вставание на полупальцы. Упражнения на выработку осанки.  

Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и опускание рук 

(правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения правой руки вверх, левой — в 

сторону; правой руки — вперед, левой — вверх. Выставление левой ноги вперед, правой руки — 

перед собой; правой ноги — в сторону, левой руки — в сторону и т. Д. Изучение позиций рук: 

смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; провожать движение руки головой, 

взглядом. Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков. 

Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка наклонившись 

вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки вниз; быстрым, непрерывным 

движением предплечья свободно потрясти кистями (имитация отряхивания воды с пальцев); 

подняв плечи как можно выше, дать им свободно опуститься в нормальное положение. 

Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с 

одной ноги на другую (маятник).  

Упражнения с детскими музыкальными инструментами  

Движения кистей рук в разных направлениях. Поочередное и одновременное сжимание в 

кулак и разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. Противопоставление первого 

пальца остальным на каждый акцент в музыке. Отведение и приведение пальцев одной руки и 

обеих. Выделение пальцев рук. Упражнения для пальцев рук на детском пианино.  

Игры под музыку  

Выполнение имитационных упражнений и игр, построенных на конкретных 

подражательных образах, хорошо знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение транспорта, 

деятельность человека), в соответствии с определенным эмоциональным и динамическим 

характером музыки. Передача притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в 

музыке. 

1 класс 

Упражнения на ориентировку в пространстве 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в круг из шеренги, 

цепочки. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга. 
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Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы.  

Ритмико – гимнастические упражнения  

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые 

движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных направлениях без предметов и с 

предметами (флажки, погремушки, ленты). Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть 

и поднимать предметы перед собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с предметами 

(обруч, палка, флажки, мяч). Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и 

приведение ее внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в 

стороны, вставание на полупальцы. Упражнения на выработку осанки.  

Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и опускание рук 

(правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения правой руки вверх, левой — в 

сторону; правой руки — вперед, левой — вверх. Выставление левой ноги вперед, правой руки — 

перед собой; правой ноги — в сторону, левой руки — в сторону и т. Д. Изучение позиций рук: 

смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; провожать движение руки головой, 

взглядом. Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических рисунков. 

Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка наклонившись 

вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки вниз; быстрым, непрерывным 

движением предплечья свободно потрясти кистями (имитация отряхивания воды с пальцев); 

подняв плечи как можно выше, дать им свободно опуститься в нормальное положение. 

Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с 

одной ноги на другую (маятник).  

Упражнения с детскими музыкальными инструментами  

Движения кистей рук в разных направлениях. Поочередное и одновременное сжимание в 

кулак и разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. Противопоставление первого 

пальца остальным на каждый акцент в музыке. Отведение и приведение пальцев одной руки и 

обеих. Выделение пальцев рук. Упражнения для пальцев рук на детском пианино. Исполнение 

восходящей и нисходящей гаммы в пределах пяти нот одной октавы правой и левой рукой 

отдельно в среднем темпе. Отстукивание простых ритмических рисунков на барабане двумя 

палочками одновременно и каждой отдельно под счет учителя с проговариванием стихов, 

попевок и без них.  

Игры под музыку  

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Изменение направления и формы 

ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке 

(легкий, танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; легкое, игривое 

подпрыгивание — тяжелым, комичным и т. Д.). Выполнение имитационных упражнений и игр, 

построенных на конкретных подражательных образах, хорошо знакомых детям (повадки зверей, 

птиц, движение транспорта, деятельность человека), в соответствии с определенным 

эмоциональным и динамическим характером музыки. Передача притопами, хлопками и другими 

движениями резких акцентов в музыке. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или 

речевым сопровождением.  

Танцевальные упражнения  

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег 

легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения рук. 

Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись двумя 
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руками (для девочек — движение с платочком); притопы одной ногой и поочередно, 

выставление ноги с носка на пятку. Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте. Хороводы 

в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками.  

Танцы и пляски  

Пальчики и ручки. Русская народная мелодия «Ой, на горе-то». Стукалка. Украинская 

народная мелодия. Подружились. Музыка Т. Вилькорейской. Пляска с султанчиками. 

Украинская народная мелодия. Пляска с притопами. Гопак. Украинская народная мелодия. 

Музыкально – ритмические упражнения.  

Учить выполнять различные ритмические движения под музыку: ориентироваться в 

пространстве зала, знать центр (середину) зала, собираться в середине и расходиться по всему 

залу (по сигналу), развивать координацию, плавность, выразительность движений, умение 

выполнять движения в определенном, соответствующем звучанию музыки, ритме, темпе; учить 

чувствовать сильную долю такта (метр) при звучании музыки в размере две четверти.  

Учить выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро — 

медленно): бодро, свободно, подняв голову и не сутулясь, не шаркая ногами, маршировать под 

звучание марша, входить в зал, обходить его по периметру, останавливаться, затем по 

музыкальному сигналу опять начинать движение; выполнять движения не только по показу 

воспитателя, но и по словесной инструкции взрослого, а также самостоятельно.  

Учить детей следующим движениям под музыку: развивать все танцевальные движения, с 

которыми познакомились на 1—2 годах обучения (совершенствовать их, выполнять в большем 

объеме, использовать в упражнениях и танцах); образовывать круг, сходиться в центре, затем 

отступать на место; ходить по кругу друг за другом ритмично, четко, взмахивая руками; бежать 

друг за другом легким шагом на носках без высокого подъема ног и высоко поднимая ноги; 

бежать друг за другом, выбрасывая ноги вперед (руки на поясе); двигаться по кругу приставными 

шагами, останавливаясь по сигналу; двигаться приставными шагами с приседаниями; ходить 

парами по кругу (свободную руку держать на поясе или держать в ней предмет, девочки держат 

край платья), следить за выразительностью движения; соблюдать расстояние между парами при 

движении парами; поднимать плавно руки вверх, в стороны, убирать их за спину, за голову, 

поворачивая кисти рук; выполнять разные действия с предметами (передавать их друг другу, 

поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч, поднимать вперед).  

В процессе музыкальных игр уделять особое внимание выразительности движений, 

обращать внимание детей на передачу самых характерных черт персонажей сказок, рассказов и 

пр. Для развития выразительности движений использовать игры «Кто как ходит», «Какая музыка 

к нему подходит?», «Кто к нам пришел?». Работать над эмоциональностью и раскованностью 

детей во время музыкальных игр.  

Музыкально – ритмические движения 

Игры: «Ворон» (русская народная песня); «Кот и мыши» Т. Ломовой; «Летчики, следите за 

погодой!» М. Раухвергера; «Как на тоненький ледок…» (русская народная песня); «Кто скорее?» 

Л. Шварца; «На зарядку!» М. Старокадомского; «Каравай», «Горелки», «Теремок» (русские 

народные песни).  

Упражнения: «Мельница» Т. Ломовой; «Игра с мячами», «Скакалки» А. Петрова; «Упражнения с 

флажками» Ф. Шуберта; «Поскоки» С. Затеплинского; «Поезд» Е. Тиличеевой. Повторять 

знакомые упражнения. Пляски: «Калинка» (русская народная песня); «Парная пляска» 

(карельская песня); «Полька» Ю. Чичкова; «Петрушки», «Снежинки» Ю. Слонова; «Аннушка» 

(чешская полька); «Пойду ль я, выйду ль я» (русская народная песня); «Мы в зеленые луга 
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пойдем» Н. Леви; «Приглашение», «Стукалка» (украинские народные мелодии); «Матрешки» Ю. 

Слонова.  

Обучающиеся должны уметь: 

 - готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и входить 

в зал организованно под музыку;  

- ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не мешая 

друг другу;  

- ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не сходя с его 

линии;  

- ритмично выполнять несложные движения руками и ногами;  

- соотносить темп движений с темпом музыкального произведения;  

- выполнять игровые и плясовые движения;  

- выполнять задания после показа и по словестной инструкции учителя;  

- начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

2 класс  

Упражнения на ориентировку в пространстве  

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими поворотами в 

углах зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. 

Перестроение из колонны парами в колонну по одному. Построение круга из шеренги и из 

движения врассыпную. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: 

обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место. Выполнение 

движений в соответствии с разнообразным характером музыки, динамикой (громко, умеренно, 

тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). Упражнения на самостоятельное различение 

темповых, динамических и мелодических изменений в музыке и выражение их в движении. 

Передача в движении разницы в двухчастной музыке. Выразительное исполнение в свободных 

плясках знакомых движений. Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых 

образов и содержания песен. Самостоятельное создание музыкально- двигательного образа. 

Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и речевым сопровождением. Инсценирование 

доступных песен. Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии.  

Танцевальные упражнения  

Тихая, настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый 

танцевальный бег, стремительный бег. Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки. Переменные 

притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги вперед. Элементы русской пляски: шаг с притопом на 

месте и с продвижением, шаг с поскоками, переменный шаг; руки свободно висят вдоль корпуса, 

скрещены на груди; подбоченившись одной рукой, другая с платочком поднята в сторону, вверх, 

слегка согнута в локте (для девочек). Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с 

продвижением. Основные движения местных народных танцев.  

Танцы и пляски: Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелек». Парная пляска. 

Чешская народная мелодия. Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова. Русская хороводная пляска. 

Русская народная мелодия «Выйду ль я на реченьку». 3 класс (1 ч в неделю) Упражнения на 

ориентировку в пространстве Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование 

ходьбы с приседанием, со сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на пятках, 

держа. 
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Обучающиеся должны уметь:  

- принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и особенностями 

музыки и движения; - организованно строиться;  

- сохранять правильную дистанцию в колоннах парами;  

- самостоятельно определять нужное направление движений по словестной инструкции 

движения, по звуковым и музыкальным сигналам;  

- соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие 

упражнения в определенном ритме и темпе;  

- легко, естественно и не принужденно выполнять все игровые и плясовые упражнения;  

- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с контрастными 

построениями. 

3 класс  

Упражнения на ориентировку в пространстве  

Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с приседанием, со 

сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на пятках, держаровно спину. 

Построение в колонны по три. Перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких 

круга и концентрические круги путем отступления одной группы детей на шаг вперед, другой — 

на шаг назад. Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, четыре человека и обратно в 

общий круг. Выполнение движений с предметами, более сложных, чем в предыдущих классах. 

Ритмико – гимнастические упражнения  

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые движения головы. 

Движения рук в разных направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание их перед собой с 

обхватом плеч; разведение рук в стороны с напряжением (растягивание резинки). Повороты 

туловища в сочетании с наклонами; повороты туловища вперед, в стороны с движениями рук. 

Неторопливое приседание с напряженным разведением коленей в сторону, медленное 

возвращение в исходное положение. Поднимание на носках и полуприседание. Круговые 

движения ступни. Приседание с одновременным выставлением ноги вперед в сторону. 

Перелезание через сцепленные руки, через палку.  

Упражнения на выработку осанки. Упражнения на координацию движений. Взмахом 

отвести правую ногу в сторону и поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, 

повернуть голову в сторону, противоположную взмаху ноги. Круговые движения левой ноги в 

сочетании с круговыми движениями правой руки. Упражнения на сложную координацию 

движений с предметами (флажками, мячами, обручами, скакалками). Одновременное 

отхлопывание и протопывание несложных ритмических рисунков в среднем и быстром темпе с 

музыкальным сопровождением (под барабан, бубен). Самостоятельное составление простых 

ритмических рисунков. Протопывание того, что учитель прохлопал, и наоборот.  

Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и напряжение всех 

мышц от плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, ослабить напряжение, давая плечам, 

кистям, пальцам слегка пассивно согнуться (руки как бы ложатся на мягкую подушку). Поднять 

руки вверх, вытянуть весь корпус — стойка на полупальцах, быстрым движением согнуться и 

сесть на корточки (большие и маленькие). Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в 

сторону.  

Упражнения с музыкальными инструментами  
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Сгибание и разгибание кистей рук, встряхивание, повороты, сжимание пальцев в кулак и 

разжимание. Упражнение для кистей рук с барабанными палочками. Исполнение гаммы на 

детском пианино, аккордеоне, духовой гармонике в пределах одной октавы в быстром темпе. 

Разучивание несложных мелодий. Исполнение различных ритмов на барабане и бубне.  

Игры под музыку  

Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование музыкальных 

фраз. Передача в движении динамического нарастания в музыке, сильной доли такта. 

Самостоятельное ускорение и замедление темпа разнообразных движений. Исполнение 

движений пружиннее, плавнее, спокойнее, с размахом, применяя для этого известные элементы 

движений и танца. Упражнения в передаче игровых образов при инсценировке песен. Передача в 

движениях развернутого сюжета музыкального рассказа. Смена ролей в импровизации. 

Придумывание вариантов к играм и пляскам. Действия с воображаемыми предметами. 

Подвижные игры с пением и речевым сопровождением.  

Танцевальные упражнения  

Шаг на носках, шаг польки. Широкий, высокий бег. Сильные поскоки, боковой галоп. 

Элементы русской пляски. приставные шаги с приседанием, полуприседание с выставлением 

ноги на пятку, присядка и полуприсядка на месте и с продвижением. Движения парами: боковой 

галоп, поскоки. Основные движения народных танцев. Танцы и пляски Дружные тройки. Полька. 

Музыка И. Штрауса. Украинская пляска «Коло». Украинская народная мелодия. Парная пляска. 

Чешская народная мелодия. Танец с хлопками. Карельская народная мелодия.  

Обучающиеся должны уметь: 

- рассчитываться на первый, второй, третий;  

- соблюдать правильную дистанцию в колонне по три;  

- самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь музыкой;  

- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с малоконтрастными 

построениями;  

- передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность, 

грациозность, энергичность;  

- передавать хлопками ритмические рисунки мелодии;  

- повторять любой ритм, заданный учителем; - задавать самим ритм и проверять правильность 

его исполнения. 

4 класс  

Упражнения на ориентировку в пространстве  

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в шахматном 

порядке. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение их. 

Перестроение из простых и концентрических кругов в звездочки и карусели. Ходьба по центру 

зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной дистанции во 

всех видах построений с использованием лент, обручей, скакалок. Упражнения с предметами, 

более сложные, чем в предыдущих классах.  

Ритмико – гимнастические упражнения  
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Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, в 

стороны. Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к плечам. Круговые 

движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким изменением темпа движений. 

Плавные, резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты туловища в положении 

стоя, сидя с передачей предметов.  

Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны руками, за голову, на поясе. 

Всевозможные сочетания движений ног: выставление ног вперед, назад, в стороны, сгибание в 

коленном суставе, круговые движения, ходьба на внутренних краях стоп. Упражнения на 

выработку осанки.  

Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных 

движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с постепенным 

ускорением, с резкой сменой темпа движений. Поочередные хлопки над головой, на груди, перед 

собой, справа, слева, на голени. Самостоятельное составление несложных ритмических рисунков 

в сочетании хлопков и притопов, с предметами (погремушками, бубном, барабаном). 

Упражнение на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими 

расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой («петрушка»). С 

позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками постепенное поднимание 

головы, корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося цветка). То же движение в 

обратном направлении (имитация увядающего цветка).  

Упражнения с детскими музыкальными инструментами  

Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). Противопоставление одного пальца 

остальным. Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном, среднем, быстром, с 

постепенным ускорением, с резким изменением темпа и плавности движений. Выполнение 

несложных упражнений, песен на детском пианино, аккордеоне, духовой гармонике. 

Упражнения в передаче на музыкальных инструментах основного ритма знакомой песни и 

определении по заданному ритму мелодии знакомой песни.  

Игры под музыку  

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, 

темповых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в 

соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. 

Упражнения на формирование умения начинать движения после вступления мелодии. 

Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных движений, их 

комбинирование. Составление несложных танцевальных композиций. Игры с пением, речевым 

сопровождением. Инсценирование музыкальных сказок, песен.  

Танцевальные упражнения  

Упражнения на различение элементов народных танцев. Шаг кадрили: три простых шага 

и один скользящий, носок ноги вытянут. Пружинящий бег. Поскоки с продвижением назад 

(спиной). Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на полупальцах. Разучивание народных танцев. 

Танцы и пляски Круговой галоп. Венгерская народная мелодия. Кадриль. Русская народная 

мелодия. Бульба. Белорусская народная мелодия. Узбекский танец. Музыка Р. Глиэра. 

Грузинский танец «Лезгинка». 

Обучающиеся должны уметь:  

- правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с характером и 

построением музыкального отрывка;  
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- различать двухчастную и трехчастную форму в музыке;  

- отмечать в движении ритмический рисунок, акцент слышать и самостоятельно менять 

движения в соответствии со сменой частей музыкальных фраз;  

- различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

2.2.2.3. Планируемые результаты изучения коррекционного курса «Музыкально-

ритмические занятия» 

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.  

1 дополнительный 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. 
 

 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  

1 дополнительный  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: 

- развитие элементарных представлений об окружающем мире;  

- формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 
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- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  
 

1 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  

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  

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  

3-4 классы 

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; 
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Личностные результаты 

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. 

2.2.3. Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка" (фронтальные занятия). 

2.2.3.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Социально-бытовая ориентировка» 

составлена для обучающихся с расстройствами аутистического спектра и легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) и в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Цель - формирование у обучающихся первоначальных знаний и практических умений, 
способствующ их бытовой и социальной адаптации. 

Основные задачи реализации содержания 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. 

В реализацию курса заложены индивидуально-дифференцированный и деятельностный 

подходы к обучению. 

Деятельностный подход реализуется посредством создания условий и систематического 

взаимодействия учителя и обучающихся, в процессе совместной деятельности осваиваются и 

автоматизируются формируемые умения, обеспечивается самостоятельность их выполнения, 

используются в повседневной жизни. 

Индивидуальный и дифференцированный подходы обеспечивают учет сильных и слабых 

сторон психофизического развития обучающихся, выбор наиболее эффективных средств 

повышения мотивации к участию в совместной деятельности, определение приемов и средств 

формирования навыков и систематизации знаний. 

В процессе реализации коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка»  

реализуются следующие принципы: 

 Принцип воспитывающей направленности в обучении; 
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 Принцип коррекционно-развивающей направленности в обучении; 

 Принцип целостности и системности в реализации содержания образования; 

 Принцип стойкости усвоения навыков; 

 Принцип реализации междисциплинарного подхода и единообразия требований; 

 Принцип сотрудничества с семьей. 

Программа курса составлена с учетом типологических и возрастных особенностей 

обучающихся с РАС (вариант 8.3). Содержание учебного материала соответствует особым 

образовательным потребностям обучающихся данной категории, в основе реализации курса 

заложен концентрический принцип построения учебного материала. Материал расположен от 

простого к сложному, важной составляющей обучения является последовательное усложнение 

содержания и расширение сферы использования формируемых знаний и навыков от умений 

посильного участия в повторяющихся действиях в быту до последовательного освоения навыков 

получения и использования информации в более широком социальном социуме. 

Большое значение для обучения играет использование визуальных опор, учет 

собственных интересов обучающихся, учет социальных ситуаций (как текущей, так и 

прогнозируемой). Для обеспечения недостающих социальных представлений используются в том 

числе цифровые информационные технологии в дополнение к практическим видам работ 

(упражнениями, практическими работами). Информационные технологии включают: 

мультимедийные презентации, видеофрагменты, дидактические игры с использованием 

цифровых технологий и др. 

Основными методами обучения являются: упражнения, практические работы, 

моделирование (драматизация), демонстрация учебных фильмов и видеофрагментов, экскурсии, 

сюжетно-ролевые и деловые игры, беседы. На занятиях активно используется разнообразная 

наглядность: натуральные предметы, графическая наглядность (фотографии, рисунки, таблицы, 

схемы, цепочки действий и др.). Обучение может происходить (в зависимости от решаемых 

задач) в классе, в специально оборудованном помещении (кабинете), в процессе экскурсий, в 

реальных ситуациях. 

Особое внимание при выполнении разных действий уделяется как возрастанию 

самостоятельности выполнения, так и соблюдению санитарно-гигиенических требований и 

правил безопасности в процессе выполнения упражнений, практических и самостоятельных 

работ. 

Содержание проведения бесед сложность изложения материала напрямую зависят от 

уровня понимания речи, возможностей использования речи обучающимися, особенности 

социальных представлений и социального опыта. При проведении беседы обязательно 

используется различная наглядность, позволяющая формировать и систематизировать 

представления. Для ответов обучающихся учитывается как уровень собственной речи, так и 

состояние коммуникативной функции речи и языка. Поэтому могут использоваться разные 

вопросы, которые позволяют получить от обучающегося полный развернутый ответ, ответ 

согласие/несогласие со сказанным учителем, ответ- выбор из нескольких вариантом посредством 

показа и/или использования средств дополнительной коммуникации. 

Содержание курса распределено по годам обучения и содержит следующие разделы: 

 «Личная гигиена» 

 «Одежда» 

 «Обувь» 

 «Дом и семья» 

 «Населенные пункты  

 Общественные места»  
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 «Транспорт»  

 «Питание»  

 «Получение информации» 

 «Культура поведения». 

 

Место курса в учебном плане.  

Курс «Социально-бытовая ориентировка» реализуется в рамках содержания коррекционно-

развивающей области в объеме 1 часа в неделю в первом и втором дополнительном, первом- 

четвертом классах. Итого 198 часов. 

2.2.3.2. Содержание образования 

1 дополнительный класс. 

Пропедевтический период. 

Изучение представлений о себе и ближайшем окружении. Имя, фамилия ребенка. 

Узнавание и называние предметных изображений предметов окружающего мира. Назначение 

предметов окружающего мира. Узнавание названий действий, совершаемых в быту. Выполнение 

простых инструкций учителя. Подготовка к уроку. Правила поведения на уроке. 

Дом и семья. 

Имя, фамилия ребенка. Семья, состав семьи. Члены семьи, их профессии. Занятия членов семьи. 

Домашние обязанности членов семьи. Мой дом. Название, назначение помещений дома. 

Действия, совершаемые в быту. Группировка предметов по их расположению (по помещениям, 

назначению). Сюжетные игры (семья). Дидактическая игра «Всякой вещи свое место». 

Личная гигиена. 

Режим дня. Части суток. Деятельность людей в разные части суток. 

Тело человека. Части тела. Части лица. Умывание, чистка зубов, мытье рук. Последовательность 

выполнения действий (цепочки действий) при выполнении гигиенических процедур. 

Выкладывание последовательности выполнения действий процедур личной гигиены. 

Одежда, обувь. 

Тело человека. Части тела. Предметы одежды. Обувь. Одежда в разных ситуациях (домашняя, 

уличная, спортивная и др.). Обувь (домашняя, уличная, спортивная). Понятие пары. 

Последовательность одевания, переодевания. Правила расположения вещей при 

переодевании.Сюжетные игры (собираемся в школу, идем на прогулку). 

Общественные места. 

Название населенного пункта, в котором живут обучающиеся. Узнавание на фотографиях дома, 

школы магазина, детской площадки. Профессии людей. Правила поведения в школе. Правила 

поведения в магазине. Сюжетные картинки, цепочка действий. Сюжетные игры (магазин, 

школа). 

 

2 дополнительный класс. 

Дом и семья. 

Повторение пройденного. Семья. Состав семьи. Обязанности членов семьи. Домашние дела. 

Любимые занятия членов семьи. Назначение помещений квартиры, дома. Кухня, предметы и 

инструменты, необходимые для приготовления пищи. Посуда. Предметы и инструменты, 

необходимые для уборки. Режим дня. Последовательность действий в течение дня. Уборка 

игрушек. Понимание чисто/ грязно, аккуратно/ неаккуратно. Нахождение места для вещей. 

Выполнение простых действий при выполнении простых действий (налить воду в стакан, чашку, 

вытереть стол, поставить чашку в раковину, бросить использованную салфетку в мусорное ведро 

и др.). 

Личная гигиена. 
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Гигиенические процедуры, предметы для гигиенических процедур. Умывание, чистка зубов, 

причесывание. Последовательность выполнения гигиенических процедур. Выкладывание 

последовательности гигиенических процедур. Определение качества выполнения гигиенических 

процедур (чисто/ грязно, аккуратно/ не аккуратно). 

Одежда, обувь. 

Предметы одежды, их название и назначение. Предметы обуви, их название и назначение. 

Одежда в разных ситуациях (домашняя, уличная, праздничная, спортивная). Одежда разных 

сезонов. Последовательность одевания одежды. Застежки одежды и обуви. Способы 

расстегивания и застегивания одежды, обуви. Размещение обуви при переодевании. Размещение 

одежды на вешалке, на полке. Складывание одежды. Застегивание и расстегивание молнии, 

ремня, пуговиц, шнуровка, завязывание обуви. 

 Общественные места. 

Мой город (село, деревня). Мой дом. Мой адрес. Дорога из дома в школу. Общественные места 

вокруг нас. Школа, магазин, поликлиника, парк. Правила поведения в школе, в классе. 

Магазины. Виды магазинов. Правила поведения в магазине. Поликлиника. Правила поведения в 

поликлинике. Парк. Занятия людей в парке. Игры на детской площадке. Правила поведения на 

детской площадке. В парке. 

Транспорт. 

Транспорт. Виды транспорта. Транспорт наземный, водный, воздушный. Профессии людей, 

работающих на транспорте. Транспорт нашего города (села, деревни). Правила поведения в 

общественном транспорте. Правила дорожной безопасности. Светофор. Переход дороги по 

регулируемому пешеходному переходу. Правила перехода пешеходного периода. 

1 класс. 

Дом и семья. 

Моя семья. Адрес. Традиции и правила моей семьи. Обязанности членов семьи. Дни рождения 

членов семьи. Хобби членов семьи. Наведение порядка в комнате. Домашние питомцы. Уход за 

домашними питомцами. Последовательность действий при кормлении домашнего животного. 

Правила ухода за домашними питомцами. Безопасное поведение с домашними питомцами. 

Личная гигиена. 

Части тела человека, их назначение. Полезные привычки людей. Гигиенические процедуры: 

умывание, чистка зубов, мытье рук, причесывание. Личные предметы гигиены. Правила 

использования предметов личной гигиены. Регулировка температуры воды. Прием душа. 
Последовательность совершения действий при совершении гигиенических процедур. 

Утренняя гимнастика. Выполнение действий (упражнений) утренней гимнастики по 

подражанию. 

Определение внешнего вида одежды (аккуратная/неаккуратная, чистая/ грязная и др.). 

Парикмахерская. Цвет, длина волос людей. Профессия парикмахер. Инструменты парикмахера. 

Прически людей. 

Одежда, обувь. 

Одежда. Выбор одежды с учетом возраста и пола человека. Свои и чужие вещи. Выбор одежды в 

соответствии с социальной ситуацией. Сочетание одежды и обуви по внешнему виду, 

социальной ситуации. Правила ухода за одеждой (стирка, глажка, складывание одежды). 

Правила ухода за обувью. Разные виды застежек на одежде и обуви.Застегивание и 

расстегивание пуговиц, кнопок, молнии на одежде Шнуровка обуви завязывание банта после 

шнуровки обуви. 

Общественные места. 

Школа, поликлиника, библиотека, парикмахерская, парк, магазин. Виды магазинов. Отделы 

магазинов. Составление списка покупок для покупки в магазине. Правила поведения в магазине. 

Библиотека, назначение. Правила поведения в библиотеке. Помещения школы. Правила 

поведения в школе. Игры на пришкольном участке. Правила простых игр на улице, пришкольном 
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участке, детской площадке. Правила поведения в совместных играх. Считалочки. 

Питание. 

Название продуктов питания. Группировка продуктов питания по категориям: овощи, фрукты, 

крупы, хлебобулочные изделия, напитки. Правила хранения продуктов питания. Название 

предметов для хранения продуктов питания (хлебница, солонка, сахарница, масленка и др.). 

Мытье фруктов и овощей. Приготовление бутербродов. 

Навыки получения и предоставления информации. 

Ответы на вопросы о себе. Ответы «да» и «нет» о знакомых ситуациях, действиях. 

Задавание вопросов в организованной ситуации (Где? Что?). 

Понимание расписаний занятий. Ориентировка в помещениях школы. Ориентировка на 

пришкольном участке. 

Культура поведения. 

Правила поведения в общественных местах. Парк, кинотеатр, библиотека. Подготовка похода в 

парк, кинотеатр, библиотеку. Алгоритм поведения в парке, кинотеатре, библиотеке. Определение 

соответствия поведения ситуации. Выражение отношения к поведению 

(правильно/неправильно). 
 

2 класс. 

Дом и семья. 

Семья. Профессии членов семьи. Правила дома, обязанности членов семьи. Помещения дома. 

Уборка своей комнаты. Размещение вещей по местам при уборке. Вытирание поверхностей 

тряпкой. Мытье посуды. Уборка помещений. Традиции семьи. Праздники в семье. Подготовка к 

празднику. Приглашение в гости. Подготовка к приему гостей. Игры и занятия в гостях. 

Личная гигиена. 

Полезные и вредные привычки людей. Правила личной гигиены. Умывание, чистка зубов, прием 

душа, мытье рук, причесывание. Последовательность выполнения гигиенических 

процедур.Определение чистоты одежды и обуви.Уход за собой. Утренняя гимнастика, 

упражнения утренней гимнастики. Составление последовательности выполнения утренней 

гимнастики. 

Одежда, обувь. 

Одежда, обувь. Одежда и обувь, их различение по размеру (впору, велика, мала). Выбор одежды 

и обуви к заданной социальной ситуации. Определение чистоты вещей,обуви. Способы 

приведения одежды и обуви в надлежащий вид. Вешание одежды на вешалку, складывание на 

полку. Размещение обуви на полке. Шнуровка обуви, завязывание узла, банта. Сменная и 

уличная обувь. Хранение сменной обуви. 

Общественные места. 

Название населенного пункта. Домашний адрес. Адрес школы.Маршруты из школы домой и 

домой из школы. Библиотека, музей, кинотеатр, театр, кафе, парк, зоопарк. Назначение 

общественных мест. Профессии людей. Материалы и инструменты. Правила поведения в 

общественных местах. Афиши кинотеатров, театров. Меню в кафе. 

Транспорт. 

Общественный и личный транспорт. Названия общественного транспорта. Правила поведения в 

общественном и личном транспорте. Последовательность действий в общественном транспорте. 

Безопасное поведение в общественном транспорте. Правиладорожного движения. Светофор. 

Переход дороги по пешеходному переходу. Маршруты общественного транспорта. 

Питание. 

Продукты питания. Группировка продуктов питания. Определение товарного вида продукта 

питания. Приготовление простых блюд из готовых продуктов. Последовательность 

приготовления блюда по пошаговому рецепту. Сервировка стола. Совместный прием пищи. 

Уборка стола и мытье посуды после приема пищи. Полезное и вредное питание. Группировка 

продуктов по категориям. 
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Навыки получения и предоставления информации. 

Общение людей. Вопросы о предмете, действии, событии. Выражение согласия и несогласия в 

беседе. Уточняющие вопросы о предмете, способе его использовании. Обращение за помощью. 

Способы общения с людьми. Телефон. Телефонные сигналы. Ответы на вопросы близкого в 

процессе телефонного звонка. Начало и окончание разговора. 

Понимание маркировки школьных помещений. Понимание символов, используемых в школе, в 

парке (выход, вход, стоп). 

Культура поведения. 

Магазины. Виды магазинов: продуктовый/ продовольственный магазин, магазин одежды, 

магазин игрушек, магазин бытовой техники, магазин мебели, книжный магазин. Отделы в 

магазине. Список покупок в магазине. Правила поведения в магазине. 

Парк, зоопарк, кинотеатр, детская площадка. Виды занятий, правила поведения. Музей, 

выставка, театр, кинотеатр, библиотека. Назначение, правила поведения. 

3 класс. 

Дом и семья. 

Моя семья. Права и обязанности членов семьи. Домашние дела и досуг членов семьи. Любимые 

занятия семьи в выходные дни. Планирование событий в жизни семьи в течение недели. Дни 

рождения. Подготовка к дню рождения. Выбор поздравительной открытки. Составление 

поздравительной открытки. Выбор подарка. Поздравления. Слова благодарности. Поведение в 

процессе празднования дня рождения. 

Уборка квартиры. Последовательность уборки квартиры. Оценка правильности совершаемых 

действий при уборке квартиры. 

Личная гигиена. 

Здоровый образ жизни. Важность соблюдения правил личной гигиены. Режим дня. Процедуры 

личной гигиены в режиме дня. Последовательность выполнения процедур личной гигиены. 

Утренняя гимнастика, упражнения утренней гимнастики. Предметы для выполнения 

гигиенических процедур. 

Одежда, обувь. 

Предметы одежды. Обувь. Одежда: назначение, использование. Части одежды. Выбор одежды в 

соответствии с полом, возрастом, сезоном, социальной ситуацией. Определение внешнего вида 

одежды. Чистота одежды. Уход за одеждой. Стирка, глажка, складывание одежды, хранение 

одежды. Обувь. Пары. Уход за обувью. Использование разных типов застежек на одежде и 

обуви. Переодевание. 

Общественные места. 

Мой город (село, деревня). Адрес. Названия улиц. Чтение вывесок. Определение назначения 

учреждения по вывеске: магазины, аптека, парк, кинотеатр, музей, библиотека, парикмахерская и 

др. Прочтение адреса на здании школы. Планирование маршрута. Проверка правильности 

маршрута по опорным точкам (фотография общественных мест, узнаваемых ориентиров). 

Транспорт. 

Индивидуальный (личный) и общественный транспорт. Правила использования наземного 

транспорта, метро.Пригородный транспорт. Личный транспорт. Использование велосипеда, 

самоката. Правила использования велосипеда, самоката на прогулке. Использование проездного 

документа в общественном транспорте. 

Узнавание дорожных знаков. Называние смысла дорожных знаков. 

Питание.  

Продукты, напитки. Список покупок продуктов питания. Посуда. Инструменты. Столовые 

приборы. Способы приготовления пищи. Рецепты простых блюд. Алгоритм приготовления 

простых блюд. Вредные и полезные продукты. Составление простого меню. 

Навыки получения и предоставления информации. 

Выражение согласия, несогласия, использование «не знаю» при недостаточности информации. 
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Задавание вопросов о способе выполнения действия («Как?», «Чем?» и др.). Задавание вопросов 

о местонахождении предмета, о причинах действий (Зачем? Для чего?). Ответы на вопросы о 

себе. Называние своего адреса, называние, чтение телефона родителей (в том числе по 

визуальной опоре).Телефон. Звонки по телефону. Звонок членам семьи при помощи быстрого 

набора. Чтение коротких сообщений Составление коротких записок. Чтение коротких записок 

бытовой тематики. 

Узнавание и понимание символов (пиктограмм) в общественных местах. Узнавание времени на 

часах. Соотнесение времени на часах, телефоне со временем начала какого-либо события. 

Культура поведения. 

Правила поведения в школе, дома и на улице. Участие в общей деятельности с другими людьми: 

совместные игры, экскурсия в парк, музей. Планирование экскурсии. Выбор игр для общей игры 

на пришкольном участке. Использование считалок для распределения ролей. Диалог о 

прошедшей игре. 

4  класс. 

Дом и семья. 

Семья, состав семьи. Обязанности членов семьи. Выполнение домашних обязанностей. Уборка 

своей комнаты. Уход за декоративными домашними цветами. Помощь по дому: уборка 

помещений квартиры. Уход за домашними животными. Критерии чистоты помещений. Правила 

безопасности при использовании инструментов и моющих средств. 

Домашние праздники. Подготовка домашних праздников. Украшение помещения. Выбор 

поздравительной открытки, выбор подарка. Слова при получении и дарении подарка, слова 

поздравления. Слова благодарности за поздравления. 

Личная гигиена. 

Тело, части тела. Поддержание чистоты тела. Гигиенические процедуры. Предметы личной 

гигиены. Последовательность выполнения гигиенических процедур. Правила принятия душа. 

Умывание, чистка зубов, мытье рук, обтирание. Гимнастика. Упражнения утренней гимнастики. 

Проверка правильности выполнения гигиенических процедур. Включение гигиенических 

процедур в режим дня. 
Одежда, обувь. 

Предметы одежды. Обувь. Виды обуви. Одежда: назначение, использование. Части одежды. 

Выбор одежды в соответствии с полом, возрастом, сезоном, социальной ситуацией. Определение 

комфортности одежды, обуви. Определение внешнего вида одежды. Устранение недостатков во 

внешнем виде. Определение чистота одежды. Уход за одеждой. Стирка, глажка, складывание 

одежды, хранение одежды. Обувь. Пары. Уход за обувью. Использование разных типов застежек 

на одежде и обуви. 

Общественные места. 

Название города (села, деревни). Достопримечательности населенного пункта. Составление 

плана экскурсии по достопримечательностям, участие в экскурсии. Узнавание общественных 

мест по внешнему виду, чтение вывесок, построение маршрута от дома до заданного места. 

Планирование маршрутов. 

Транспорт. 

Транспорт городской, междугородний. Правила использования общественного транспорта. 

Выбор маршрутов при поездках. Использование личного транспорта, правила использования 

велосипедов, самокатов. Составные маршруты (с пересадкой с одного вида транспорта на 

другой, сочетание ходьбы пешком и использование наземного транспорта) до знакомых 

общественных мест. Правила дорожного движения. Узнавание часто встречающихся дорожных 

знаков, понимание, называниеинформации, передаваемой при помощи дорожных знаков. 

Питание. 

Продукты питания. Готовые блюда. Рецепты. Приготовление блюд из готовых продуктов. 

Приготовление напитков (чай, какао и др.). Разогревание готовых блюд в микроволновой печке. 
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Приготовление простых блюд с использованием плиты, микроволновой печи (яичница, омлет, 

блины и др.). 

Сервировка стола. Совместный прием пищи. Уборка после приготовления и приема пищи. 

Навыки получения и предоставления информации. 

Использование коммуникативных навыков при ведении диалога на бытовую тематику: 

выражение согласия, несогласия, использование «не знаю» при недостаточности информации, 

выражение отношения, задавание вопросов для получения дополнительной информации. 

Телефон. Телефонный разговор. Правила телефонного разговора. Составление сообщений для 

близких, одноклассников. Прочтение полученных сообщений. Получение информации при 

помощи книги, компьютера при организующей помощи учителя. 

Часы. Определение времени по часам. Планирование событий с использованием часов. 

Определение времени до начала события. Использование таймера при выполнении домашних и 

учебных действий. 

Чтение коротких объявлений учебной и бытовой тематики. Составление записок, написание 

открыток к праздникам. Чтение коротких инструкций к бытовым предметам, чтение рецептов и 

др. 

Культура поведения. 

Правила поведения с близкими, знакомыми, незнакомыми людьми. Начало, поддержание и 

завершение диалога в рамках выполнения бытовых действий. 

Использование вежливых слов. Правила поведения в школе, на занятиях и в свободной 

деятельности вне школы. Планирование совместной деятельности (игра, участие в общих делах и 

др.), обсуждение результатов совместной деятельности. Выражение отношения к событиям. 

 

2.2.3.3. Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

«Социально-бытовая ориентировка». 

На момент завершения обучения в четвертом классе формируются следующие 

личностные результаты: 

1.  Развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие роли ученика, 

восприятие учителя и учеников класса, взаимодействие с ними. 

2.  Развитие интереса и мотивации к обучению. 

3. Формирование и развитие адекватных представлений о насущно необходимом 

жизнеобеспечении. 

4. Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия в 

повседневной жизни. 

5. Развитие положительных свойств и качеств личности. 

6. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, в школе, 

дома, вне школы. 

7. Формирование и развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей. 

8. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальными духовным 

ценностям. 

Предметные результаты. 

1 дополнительный класс. 

Минимальный уровень: 

- отзывается на свое имя; 

- отзывается на свою фамилию; 

- узнает, показывает некоторые предметы окружающего мира; 

- узнает, отвечает на вопросы о назначении предметов окружающего мира; 
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- выполняет простые инструкции учителя с опорой на жесты; 

- узнает, показывает на изображениях некоторые правила поведения в школе; 

- играет в сюжетные, сюжетно-ролевые и дидактические игры при организующей помощи 

учителя; 

- узнает, показывает некоторые предметы личной гигиены; 

- выполняет последовательность выполнения гигиенических процедур, обычных действий при 

организующей помощи учителя. 

Достаточный уровень: 

- знает, называет свое имя; 

- знает, называет свою фамилию; 

- знает, называет, показывает предметы окружающего мира; 

- знает, называет назначение предметов окружающего мира; 

- знает, называет, показывает действия, совершаемые в быту; 

- выполняет простые инструкции учителя; 

- знает, называет, показывает на изображениях некоторые правила поведения в школе; 

- отвечает на вопросы о себе, своей семье; 

- отвечает на вопросы, рассказывает о профессиях членов семьи; 

- называет, показывает на иллюстрациях части суток; 

- рассказывает, отвечает на вопросы о режиме дня с опорой на фотографии, рисунки; 

- играет в сюжетные, сюжетно-ролевые и дидактические игры; 

- знает название населенного пункта, в котором живет; 

- выбирает предметы личной гигиены, необходимые для определенного действия; 

- знает, выполняет последовательность выполнения гигиенических процедур; 

- группирует предметные изображения по выделенным признакам. 

2 дополнительный класс. 

Минимальный уровень: 

- отвечает на вопросы о себе, своей семье при организующей помощи учителя. 

- группирует предметы по категориям. 

- показывает действия с предметами обихода. 

- выполняет простые действия по наведению порядка в быту при организующей помощи 

учителя. 

- знает, показывает предметы, необходимые для совершения процедур личной гигиены. 

- выкладывает последовательность действий при совершении цепочек действий в процессе 

гигиенических процедур. 

- играет в дидактические игры. 

- называет, показывает обувь, одежду, предметы обихода. 

- знает, называет, выполняет некоторые правила поведения в транспорте. 

- знает, отвечает, показывает правила дорожного движения. 

- играет в дидактические игры при организующей помощи учителя. 

Достаточный уровень: 

- отвечает на вопросы о себе, своей семье. 

- знает, показывает, называет членов семьи на фото. 

- отвечает на вопросы, рассказывает об обязанностях членов семьи. 

- группирует предметы по категориям. 

- показывает, называет действия с предметами обихода. 

- знает необходимость уборки. 

- рассказывает о режиме дня. 

- выполняет простые действия. 

- составляет план уборки комнаты при помощи учителя. 

- выполняет простые действия по наведению порядка в быту. 
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- играет в сюжетную игру «Семья». 

- знает названия, последовательность действий при умывании, чистки зубов, мытье рук, 

причесывании. 

- знает, показывает предметы, необходимые для совершения процедур личной гигиены. 

- выкладывает последовательность действий при совершении цепочек действий впроцессе 

гигиенических процедур. 

- находит ошибки в последовательности выполнения гигиенических процедур. 

- определяет качество выполнения гигиенических процедур. 

- устраняет имеющиеся недостатки при выполнении гигиенических процедур. 

- рассказывает о последовательности гигиенических процедур. 

 - играет в дидактические игры. 

- называет, показывает обувь. 

- называет, показывает частью обуви. 

- определяет чистоту одежды, обуви. 

- знает, называет, выполняет некоторые правила поведения в транспорте. 

- знает, отвечает, показывает участников дорожного движения на картинке, фото. 

- рассказывает о том, как передвигается пешеход, пассажир, водитель; 

- знает, показывает пешеходный переход. 

- знает, называет, показывает правила перехода дороги по пешеходному переходу. 

- знает, называет, показывает сигналы светофора. 

- играет в дидактические игры с дорожными знаками, правильно и неправильно. 

1 класс. 

Минимальный уровень: 

- отвечает на вопросы о себе, своей семье при организующей помощи учителя. 

- отвечает о названии населенного пункта, в котором живет. 

- отвечает на вопросы, рассказывает об обязанностях членов семьи. 

- знает, называет домашних питомцев. 

- знает названия, последовательность действий при выполнении гигиенических процедур. 

- определяет качество выполнения гигиенических процедур при организующей помощи учителя. 

- умеет причесываться. 

- узнает, отвечает на вопросы о назначении общественных мест. 

- знает, называет некоторые профессии и людей, работающих в магазине,кафе, библиотеке 

парикмахерской, поликлинике и др. 

- группирует продукты по категориям. 

- моет фрукты и овощи. 

- готовит простые бутерброды по визуальным опорам и организующей помощи учителя. 

- накрывает на стол и убирает со стола после перекуса при организующей помощи. 

- знает, отвечает на некоторые вопросы о видах деятельности в общественных местах. 

- знает способы приветствия, прощания, использует их в общении с другими людьми. 

Достаточный уровень: 

- отвечает на вопросы о себе, своей семье. 

- отвечает о названии населенного пункта, в котором живет. 

- отвечает на вопросы, рассказывает об обязанностях членов семьи. 

- называет свой домашний адрес. 

- знает, называет домашних питомцев. 

- рассказывает о потребностях домашнего питомца. 

- знает, показывает, называет последовательность действий при уходе за домашними питомцами. 

- знает названия, последовательность действий при выполнении гигиенических процедур. 

- знает, показывает действия с предметами, необходимые для совершения процедур личной 

гигиены. 
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- умеет регулировать температуру воды при мытье рук, подготовке к приему душа. 

- находит ошибки в последовательности выполнения гигиенических процедур по визуальным 

опорам. 

- определяет качество выполнения гигиенических процедур. 

- знает, отвечает на вопросы о том, что такое парикмахерская, профессии парикмахера, 

инструментов парикмахера. 

- умеет выбирать предметы для ухода за волосами. 

- умеет причесываться. 

- узнает, называет название населенного пункта, в котором живет. 

- отвечает на вопрос, называет, показывает свой адрес. 

- узнает, отвечает на вопросы о назначении общественных мест. 

- знает, называет некоторые профессии и людей, работающих в магазине,кафе, библиотеке 

парикмахерской, поликлинике и др. 

- группирует продукты по категориям. 

- умеет представления, рассказывает о правилах хранения продуктов. 

- знает названия посуды, в которой хранятся продукты питания. 

- моет фрукты и овощи. 

- готовит простые бутерброды по визуальным опорам и организующей помощи учителя. 

- накрывает иубирает со стола после перекуса. 

- отвечает «да» и «нет» на вопросы о знакомых ситуациях. 

- знает, отвечает, показывает общественные места. 

- знает, отвечает на вопросы о видах деятельности в общественных местах. 

- знает, называет, показывает правила поведения в общественных местах. 

- знает способы приветствия, прощания, использует их в общении с другими людьми. 

2 класс. 

Минимальный уровень: 

- отвечает на вопросы о себе, своей семье. 

- называет свой адрес. 

- знает, совершает некоторые действия по уходу за домом. 

- знает, отвечает на вопросы о праздниках. 

- знает, показывает, рассказывает о подготовке к празднику. 

- выкладывает последовательностьпри совершении цепочек действий впроцессе гигиенических 

процедур. 

- умеет регулировать температуру воды при мытье рук, подготовке к приему душа. 

- чистит роликом, щеткой одежду. 

- различает свои и чужие вещи. 

- подбирает одежду и обувь в зависимости от социальной ситуации. 

- знает, использует при помощи учителя способы приведения одежды в порядок. 

- вешает вещи на вешалку. 

- складывает вещи на полку в стопку. 

- различает уличную и сменную обувь. 

- знает, показывает, называет названия продуктов питания, с которыми часто сталкивается в 

быту. 

- ориентируется по простому рецепту с визуальными опорами. 

- готовит простые блюда из нескольких ингредиентов. 

- наливает в стакан воду, сок. 

-правильно использует столовые приборы. 

- знает, отвечает, показывает общественные места. 

- знает, называет, показывает правила поведения в общественных местах. 

- знает способы приветствия, прощания, использует их в общении с другими людьми. 
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Достаточный уровень: 

- отвечает на вопросы о себе, своей семье. 

- называет свой адрес. 

- рассказывает о профессиях и хобби членов семьи. 

- знает, совершает действия по уходу за домом. 

- знает, отвечает на вопросы о традициях семьи. 

- знает, отвечает на вопросы о праздниках. 

- знает, показывает, рассказывает о подготовке к празднику. 

- всоответствии с ситуацией выбирает поздравительную открытку. 

- знает, показывает действия с предметами, необходимые для совершения процедур личной 

гигиены. 

- выкладывает последовательность действий при совершении цепочек действий в процессе 

гигиенических процедур. 

- умеет регулировать температуру воды при мытье рук, подготовке к приему душа. 

- умеет оценивать качество выполнения гигиенических процедур. 

- определяет соответствие внешнего вида требованиям, устраняет несоответствия. 

- чистит роликом, щеткой одежду. 

-различает свои и чужие вещи. 

- определяет вещи, соответствующие размеру, вещи, которые малы или велики. 

- подбирает одежду и обувь в зависимости от социальной ситуации. 

- знает, использует при помощи учителя способы приведения одежды в порядок. 

- вешает вещи на вешалку. 

- складывает вещи на полку в стопку. 

- шнурует обувь. 

- различает уличную и сменную обувь. 

- знает, показывает, называет названия продуктов питания, с которыми часто сталкивается в 

быту. 

-ориентируется по простому рецепту с визуальными опорами. 

- знает названия столовой посуды. 

- знает правила сервировки стола. 

- готовит простые блюда из нескольких ингредиентов. 

- наливает в стакан воду, сок. 

- правильно использует столовые приборы. 

- знает, отвечает, показывает общественные места. 

- знает, отвечает на вопросы о видах деятельности в общественных местах. 

- знает, называет, показывает правила поведения в общественных местах. 

- знает способы приветствия, прощания, использует их в общении с другими людьми. 

3 класс. 

Минимальный уровень: 

- отвечает на вопросы о себе, своей семье при помощи учителя. 

- рассказывает о домашних делах и хобби членов семьи при помощи учителя. 

- знает, отвечает на вопросы о любимых занятиях семьи в выходные дни. 

- выбирает поздравительную открытку. 

- знает, показывает действия с предметами, необходимые для совершения процедур личной 

гигиены. 

- оценивает чистоту помещения после завершения гигиенических процедур, кладет вещи на 

место при помощи взрослого. 

- определяет соответствие внешнего вида требованиям, устраняет несоответствия. 
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- знает, показывает действия с предметами, необходимые для совершения процедур личной 

гигиены. 

- выполняет последовательность действий при совершении цепочек действий в процессе 

гигиенических процедур. 

- умеет оценивать качество выполнения гигиенических процедур. 

- называет, показывает одежду и обувь. 

- подбирает одежду и обувь в зависимости от социальной ситуации. 

- знает, использует некоторые способы приведения одежды в порядок. 

- определяет вещи, соответствующие размеру, вещи, которые малы или велики. 

- знает, рассказывает, отвечает на вопросы об использовании общественного транспорта. 

- знает последовательность и правила использования проездного документа в общественном 

транспорте. 

- знает, рассказывает об общественных местах, правилах поведения в общественных местах. 

- знает правила поведения в общественном транспорте. 

- знает некоторые правила дорожного движения. 

- знает правила общения с близкими, знакомыми и незнакомыми людьми. 

Достаточный уровень: 

- отвечает на вопросы о себе, своей семье. 

- рассказывает о домашних делах и хобби членов семьи. 

- знает, различает выходные дни и будни. 

- знает, рассказывает о любимых занятиях семьи в выходные дни. 

- составляет поздравительную открытку. 

- знает полезные и вредные привычки людей. 

- знает, показывает действия с предметами, необходимые для совершения процедур личной 

гигиены. 

- выкладывает последовательность действий при совершении цепочек действий впроцессе 

гигиенических процедур. 

- оценивает чистоту помещения после завершения гигиенических процедур, кладет вещи на 

место. 

- определяет соответствие внешнего вида требованиям, устраняет несоответствия. 

- знает полезные и вредные привычки людей. 

- знает, показывает действия с предметами, необходимые для совершения процедур личной 

гигиены. 

- выполняет последовательность действий при совершении цепочек действий впроцессе 

гигиенических процедур. 

- умеет регулировать температуру воды при мытье рук, подготовке к приему душа. 

- умеет оценивать качество выполнения гигиенических процедур. 

- называет, показывает одежду и обувь. 

- подбирает одежду и обувь в зависимости от социальной ситуации. 

- определяет аккуратный вид одежды. 

- знает, использует некоторые способы приведения одежды в порядок. 

- знает правила использования утюга. 

- шнурует обувь. 

- определяет вещи, соответствующие размеру, вещи, которые малы или велики. 

- подбирает одежду и обувь в зависимости от социальной ситуации. 

- знает, рассказывает, отвечает на вопросы об использовании общественного транспорта. 

- различает городской и междугородний транспорт. 

- имеет представления о личном транспорте. 

- знает, называет, показывает правила использования самоката, велосипеда. 

- знает последовательность и правила использования проездного документа в общественном 

транспорте. 
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- знает, рассказывает об общественных местах, правилах поведения в общественных местах. 

- знает правила поведения в общественном транспорте.- зЗнает некоторые правила дорожного 

движения. 

- знает правила общения с близкими, знакомыми и незнакомыми людьми. 
 

4 класс 

Минимальный уровень: 

- знает, рассказывает о себе. 

- рассказывает о любимых занятиях семьи в выходные дни. 

- знает названия предметов уборки. 

- определяет чистоту помещения. 

- знает, отвечает на вопросы, выполняет действия для подготовки к празднику. 

- выбирает поздравительную открытку. 

- знает, отвечает, показывает общественные места на фото, соотносит их с событиями. 

- знает правила поведения в общественных местах. 

- знает способы приветствия, прощания, использует их в общении с другими людьми. 

- знает, понимает значение телефонных сигналов. 

- участвует в телефонном разговоре. 

- понимает символы, надписи, часто встречающиеся в повседневной жизни. 

- использует таймер в повседневной жизни. 

- задает уточняющие вопросы о предмете, способе его использования. 

- задает вопросы о последовательности событий. 

- обращается за помощью в процессе общей деятельности. 

- знает, рассказывает о видах транспорта. 

- знает последовательность и правила использования проездного документа в общественном 

транспорте. 

- читает, отвечает на вопросы о рецептах, инструкциях с организующей помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

- знает, рассказывает о себе, любимых занятиях семьи в выходные дни. 

- знает правила и последовательность уборки дома. 

- знает названия предметов уборки. 

- определяет чистоту помещения. 

- знает, отвечает на вопросы, выполняет действия для подготовки к празднику. 

- выбирает и подписывает поздравительную открытку. 

 -знает, правильно использует вежливые слова в диалоге. 

- знает, отвечает, показывает общественные места. 

- знает правила поведения в общественных местах. 

- знает, отвечает на вопросы о видах деятельности в общественных местах. 

- знает, называет, показывает правила поведения в общественных местах. 

- участвует в планировании экскурсии. 

- знает способы приветствия, прощания, использует их в общении с другими людьми. 

- выражает отношение к поступкам других людей, к полученным впечатлениям. 

- знает, понимает значение телефонных сигналов. 

- участвует в телефонном разговоре. 

- понимает символы, надписи, часто встречающиеся в повседневной жизни. 

- составляет и пишет короткие записки. 

- определяет время по часам при помощи учителя. 

- соотносит время и событие при организующей помощи учителя. 

- читает записку, объявление, отвечает на вопросы о переданном сообщении. 

- использует таймер в повседневной жизни. 

- знает, участвует в беседе при организующей помощи. 
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- задает уточняющие вопросы о предмете, способе его использования. 

- задает вопросы о последовательности событий. 

- обращается за помощью в процессе общей деятельности. 

- знает, рассказывает о видах транспорта. 

- знает, рассказывает, отвечает на вопросы об использовании общественного транспорта. 

- знает последовательность и правила использования проездного документа в общественном 

транспорте. 

- знает, понимает значение телефонных сигналов. 

- участвует в телефонном разговоре. 

- понимает символы, надписи, часто встречающиеся в повседневной жизни. 

- читает, отвечает на вопросы о рецептах, инструкциях 

2.2.4. Коррекционный курс "Развитие познавательной деятельности" (индивидуальные 

занятия). 

2.2.4.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по курсу «Социально – бытовая ориентировка» составлена для 

учащихся с расстройствами аутистического спектра на основе Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3). 

Основной целью является формирование у обучающихся первоначальных знаний и 

практических умений, способствующих бытовой и социальной адаптации. 

Основные задачи реализации содержания: 

- коррекция и развитие высших психических функций (сенсорно-перцептивной сферы, 

представлений, внимания, памяти, мышления и других), 

- активизация познавательной деятельности с учетом возможностей и особенностей каждого 

обучающегося. 

Реализация программы курса осуществляется с учетом особенностей развития 

обучающихся с РАС. Компенсация особенностей развития достигается путем организации 

обучения разным по уровню сложности видом труда, с учетом интересов воспитанников, в 

соответствии с их психофизическими возможностями, с использованием индивидуального 

подхода, эмоционально-благополучного климата в классе, разнообразных форм деятельности, 

ситуаций успеха, обеспечением близкой и понятной цели деятельности, использованием 

различных видов помощи, стимуляции познавательной активности, использования игровых 

приемов, дидактических игр, развития психических процессов, большого количества 

наглядности.  

Наблюдения и опыт изучения бытовой и социальной адаптации младших школьников 

показывает большие трудности в их приспособлении к самостоятельной практической жизни. 

Дети с расстройством аутистического спектра с трудом приспосабливаются к окружающему 

миру, у них отсутствуют навыки самообслуживания, или данные навыки очень слабо 

сформированы, с большим трудом ими усваиваются усложненные навыки ориентирования в 

общественной жизни: умение пользоваться общественным транспортом, навыки общения, 

навыки поведения в магазинах и других общественных местах. Для овладения обучающимися с 

РАС знаниями и умениями, обеспечивающими их личную самостоятельность поведения, 

общения с окружающими людьми в различных социальнобытовых ситуациях в структуру 

учебного плана введен коррекционный курс «Социально – бытовая ориентировка». 

Модель обучающегося может складываться из основных потенциалов развития личности 

ребенка. Физический потенциал предполагает, что обучающийся имеет удовлетворительный 

уровень физического развития, может выполнять элементарный комплекс утренней гимнастики 
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по показу, владеет основными гигиеническими навыками. Коммуникативный потенциал 

предполагает, что обучающийся понимает и выполняет простые инструкции педагога, 

положительно реагирует на различные просьбы взрослого. Познавательный потенциал 

предполагает, что обучающийся 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 предполагает, что 

обучающийся включается в совместные игры организованные педагогом, может выполнять 

элементарные поделки (постройки) по показу, принимать участие в общих праздниках, 

спортивных мероприятиях под контролем взрослого. 

Рабочая программа составляется на один учебный год, конкретизируется, уточняется 

после проведения обследования (мониторинга) обучающихся. Коррекционные занятия 

направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на 

формирование у ни хзнанийи умений, способствующих социальной адаптации, на повышение 

уровня общего развития обучающихся. Программа составлена с учетом возрастных и психо-

физических особенностей развития обучающихся, уровня их знаний и умений. 

Место коррекционного курса в учебном плане: 33 часа в году (1 час в неделю). 

2.2.4.2. Содержание обучения. 

Учебный материал в предложенных разделах, имеет концентрическую структуруи, в 
достаточной степени, представляет основы социально-бытовой ориентировки необходимые, как для 

успешного продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для подготовки 
обучающихся данной категории к самостоятельной жизнив современном обществе. 
 

1 дополнительный класс первый год обучения, 1 дополнительный класс второй год 

обучения, 1  класс. 

Входная диагностика 
Выявление уровня готовности обучающихся, конкретизация и уточнение программы курса, в 
случае необходимости. 

Развитие социально-бытовой ориентировки 
Включает следующие подразделы: 

Культура поведения. Поведение в школе. Поведение в столовой. Поведение дома. 

Поведение дома в семье. 

Моя школа. Мой класс. Экскурсия по школе. Знание школьных помещений. Соблюдение 
режимных моментов и требований. Рабочее место, порядок на рабочем месте. Школьные 
принадлежности. Создание макета «Моя школа». Школьный режим. Рабочее место. 
Дидактические игры «Так или не так?», «Где ты был?». 

Личная гигиена. Части тела. Предметы личной гигиены: мыло, полотенце (для рук и 

банное), зубная щётка и паста, шампунь, мочалка. Уход за руками, 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 в 

парикмахерскую». 

Я и моя семья. Знание и отчетливое произношение своей фамилии и имени. Знание своего 
возраста. Знание своего адреса. Мой адрес. Дидактическая игра «Портрет». Любимые занятия. 
Ближайший мир ребёнка – семья. Состав семьи. Семейные традиции, праздники. 

Итоговая диагностика. 

Выявление уровня личностных и предметных результатов обучающихся. В случае 
необходимости, коррекция, конкретизация, уточнение программы. 

Количество часов, которое отводится на подразделы, включенные в «Развитие социально-
бытовой ориентировки», варьируется в зависимости от уровня готовности обучающегося. 
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2 класс 

Входная диагностика. 

Выявление уровня готовности обучающихся, конкретизация и уточнение программы 
курса, в случае необходимости. 
Развитие социально-бытовой ориентировки. 
Включает следующие подразделы: 

Культура поведения. Культура общения со взрослыми и сверстниками. Поведение в 
школе. Поведение дома. Поведение дома в семье. 

Личная гигиена. Правила ухода за ногтями и кожей рук (стрижка ногтей, средства ухода 
за руками и способы их применения). Правила закаливания организма, правила обтирания; виды 
спорта; личная гигиена учащихся во время физкультурных занятий, походов. Практические 
занятия. Проведение занятий по обучению детей уходу за телом, выполнение процедур 
закаливания и др. 

Одежда и обувь. Смена одежды и обуви по сезонам. Мелкий ремонт одежды (пришивание 

пуговиц, вешалок, петель и крючков). Правила применения мыла, стирального порошка. Стирка 

цветных хлопчато-бумажных и шерстяных изделий. Сушка, глажение небольших вещей (платков, 

воротничков, носков и др.). Складывание чистого белья. Уход за различного вида обувью и 

головными уборами. Практические занятия. Пришивание пуговиц, петель, вешалок на одежду, 

подшивание брюк, платья, зашивание по распоротому шву. Стирка и утюжка изделий из цветной 

хлопчато-бумажной и шелковой ткани. Пользование утюгом. 

Питание. Санитарно-гигиенические требования к приготовлению пищи (мытье рук перед 

приготовлением пищи и перед едой). Знакомство с кухней, посудой. Чистка и мытье посуды. 

Хранение пищи и продуктов питания. Соблюдение чистоты и порядка. Значение растительной 

пищи в питании человека. Правила приготовления овощных блюд (из сырых и отварных 

овощей). Сервировка стола к обеду. Правила поведения за столом. Практические занятия. 

Отваривание овощей, приготовление из картофеля пюре. Приготовление салатов и винегретов из 

сырых и отварных овощей. 
Семья. Состав семьи. Родственные отношения (мать, отец, брат, бабушка и др.). Личные 

взаимоотношения в семье. Распределение хозяйственно-бытовых обязанностей. Практические 
занятия. Игры-драматизации по общению и выполнению семейных бытовых обязанностей. 

Итоговая диагностика. 
Выявление уровня личностных и предметных результатов обучающихся. В случае 

необходимости, коррекция, конкретизация, уточнениепрограммы. 

Количество часов, которое отводится на подразделы, включенные в «Развитие социально-

бытовой ориентировки», варьируется в зависимости от уровня готовности обучающегося. 

3 класс 

Входная диагностика. 
Выявление уровня готовности обучающихся, конкретизация и уточнение программы 

курса, в случае необходимости. 

Развитие социально-бытовой ориентировки. 

Включает следующие подразделы: 

Культура поведения. Закрепление правил поведения в общественных местах при посещении 

кинотеатра, музея, библиотеки. Правила поведения в зрительном зале, фойе, буфете, гардеробе, залах 

музея, читальном зале. Соблюдение правил поведения за столом (правильная осанка, пользование 

столовыми приборами, салфеткой, красивый и аккуратный прием пиши). Практические занятия. 

Посещение общественных мест, отработка поведения во время приема пищи. 

Личная гигиена. Режим дня. Личная гигиена. Утренняя зарядка. Ее значение для здоровьяи 

жизни человека. Знать комплекс упражнений и выполнять их. Содержание в чистоте и порядке 

личных (индивидуального пользования) вещей. 

Семья. Моя семья. Дни рождения. Родственники. Знать фамилии, имена и отчества всех 
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самых близких родственников. Места жительства. Профессии всех родственников. 

Транспорт и ПДД. Назначение транспорта. Городской транспорт. Пассажирский транспорт. 

Светофор. Переход. Правила переходаулицы. Дорожные знаки для пешеходов. 

Растения. Декоративные растения. Комнатные цветы. Уход за растениями. Овощи и 

фрукты. Виды овощей и фруктов. Знать какие овощи и фрукты, и в каком виде употребляем в пищу. 

Медицина и помощь. Наше здоровье. Поликлиника, аптека, больница. Их назначение. 

Итоговая диагностика. 

Выявление уровня личностных и предметных результатов обучающихся. В случае 
необходимости, коррекция, конкретизация, уточнение программы. 

Количество часов, которое отводится на подразделы, включенные в «Развитие социально-
бытовой ориентировки», варьируется в зависимости от уровня готовности обучающегося. 

4 класс 

Входная диагностика. 
Выявлени еуровня готовности обучающихся, конкретизация и уточнение 

программыкурса, в случае необходимости. 

Развитие социально-бытовой ориентировки. 
Включает следующие подразделы: 

Личная гигиена. Чтение и письмо при соблюдении определенных гигиенических 
требований (освещение рабочего места, вред чтения лежа, в движущемся транспорте, за едой, на 

ходу, на ярком солнце). Недопустимо чтение старых книг с рваными, пожелтевшими страницами 
(это вредно для зрения). Гигиенические требования во время самообслуживания. Соблюдение 

чистоты помещения (для охраны зрения). 

Питание. Изготовление изделий из теста, их оформление. Знание способов 

консервирования овощей, последовательного приготовления консервов разными способами 
(квашение, соление). Умение составить меню, учитывая рациональность питания и наличие 

продуктов. 

Жилище. Повседневные обязанности по уборке спален, игровой, классной и других 
помещений. Уход за цветами. Уход за мебелью. Способы ухода за окнами, мытье стекол, зеркал, 
подбор моющих средств. Способы утепления окон. Чистка пылесосом мягкой мебели. 
Подметаем и пылесосим комнату. Где должны лежать вещи и письменные принадлежности. 

Безопасность жизнедеятельности. Предвидеть опасность. Правила безопасности на воде. 

Как пешеходы и водители поделили улицу. О чем говорят дорожные знаки. 

Семья. Взаимопомощь, доброта. Пример и авторитет отца, матери. Посильный домашний труд 

в семье (уборка своей постели, содержание в порядке вещей, помощь в уборке комнаты, умение 

накрывать на стол перед едой.). Обращение к старшим утром и вечером: «Доброе утро», «Спокойной 

ночи». Внимание, чуткость, заботливое отношение к старшим (отцу, матери, бабушке, дедушке). 

Транспорт. Функции железнодорожного транспорта, метро. Назначение вокзалов, 

основные службы вокзалов. Умение пользоваться расписанием (определение номера поезда, 

времени отправления, прибытия). Значение видов пассажирских вагонов (общий, плацкартный, 

купейный, мягкий). Порядок приобретения билетов. Порядок посадки в вагон поезда. 

Итоговая диагностика. 

Выявление уровня личностных и предметных результатов обучающихся. В случае 
необходимости, коррекция, конкретизация, уточнение программы. 

Количество часов, которое отводится на подразделы, включенные в «Развитие социально-
бытовой ориентировки», варьируется в зависимости от уровня готовности обучающегося. 

2.2.4.3. Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

«Развитие познавательной деятельности». 

Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по коррекционному курсу 



152  

определяется в конце учебного года, в связи с неоднородностью состава обучающихся класса и 

сложностью структуры дефекта.  

Предметные результаты по социально - бытовой ориентировке включают освоение 

обучающимися с расстройством аутистического спектра специфические умения, знания и 

навыки для данной предметной области.  

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:  

- иметь представления о назначении объектов изучения;  

- иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения;  

- иметь представления об элементарных правилах личной гигиены;  

- владеть элементарными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы, 

расчесывать волосы и т. п.);  

- применять элементарные практические навыки с помощью учителя.  

Достаточный уровень:  

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

- участвовать в практической деятельности  

С учётом психофизических особенностей обучающихся личностные результаты 

включают:  

- овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных и 

бытовых ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

- овладение способами регуляции своего эмоционального состояния.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов.  

Базовые учебные действия  

Личностные учебные действия:  

- проявление самостоятельности в выполнении простых учебных заданий;  

- положительное отношение к окружающей действительности;  

- проявление элементов личной ответственности при поведении в новом социальном окружении 

(классе, школе);  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней;  

- включение в общеполезную социальную деятельность; Коммуникативные учебные действия:  

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, учениккласс, 

учитель-класс);  

- вступать в контакт и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- доброжелательно относиться, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

- использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

Регулятивные учебные действия:  

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

за парты и т.д.);  
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- активно участвовать в специально организованной деятельности (игровой, творческой, 

учебной).  

Познавательные учебные действия:  

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, 

устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявляемые на 

бумажных, электронных и других носителях).  

Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. 
 

2.3. Рабочая программа воспитания 
 

2.3.1. Пояснительная записка 
 

       Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) МАОУ «Школа № 54» 

разработана на основе федеральной рабочей программы воспитания ФАОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ и является обязательной частью АООП НОО для обучающихся с РАС 

(вариант 8.3.). 
 

       Федеральная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы начального общего образования 

(далее - Программа) служит основой для разработки рабочей программы воспитания основной 

образовательной программы образовательной организации. Программа 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 предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся с ОВЗ к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

       Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

       При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся с 

ОВЗ и их родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, 

в том числе предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в образовательной 

организации. 

2.3.2. Целевой раздел. 

       Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

образовательной организации, обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса.      

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 
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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 с ОВЗ. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 

 Воспитательная деятельность в образовательной 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. 

2.4.2.1. Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ. 

       Цели воспитания обучающихся с ОВЗ: 

- создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

- формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

       Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ:  

- усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний);  

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний;  

- достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.  

Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО включают осознание российской 

гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности. 

2.3.2.2. Направления воспитания. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ: 

1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 
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национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

3) духовно-нравственное воспитание: воспитание 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) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия: развитие физических способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

8) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

2.3.2.3. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

       Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных программ 

начального общего, образования установлены в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

       На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 

быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

       Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

       Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - 

России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины - России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в доступной по возрасту 

социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учетом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 
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достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 

старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия. 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

5. Трудовое воспитание. 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

6. Экологическое воспитание. 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

7. Ценности научного познания. 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

2.3.3. Содержательный раздел. 

2.3.3.1. Уклад образовательной организации. 

       В данном разделе раскрываются основные особенности уклада МАОУ «Школа № 54». 

Уклад задает порядок жизни МАОУ «Школа № 54» и аккумулирует ключевые 

характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад удерживает 
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ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе 

которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, 

отражающие самобытный облик образовательной организации и ее репутацию в окружающем 

образовательном пространстве, социуме. 

       Основные характеристики: 

- основные вехи истории образовательной организации, выдающиеся события, деятели в ее 

истории; 

- "миссия" образовательной организации в самосознании ее педагогического коллектива; 

- наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в образовательной организации, 

составляющие основу воспитательной системы; 

- традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в образовательной организации; 

- социальные партнеры образовательной организации, их роль, возможности в развитии, 

совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности; 

- значимые для воспитания проекты и программы, в которых образовательная организация уже 

участвует или планирует участвовать (федеральные, региональные, муниципальные, 

международные, сетевые и другие), включенные в систему воспитательной деятельности; 

- реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, определяющие 

"уникальность" образовательной организации; результаты их реализации, трансляции в системе 

образования; 

- наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или недостаточно 

выраженные в массовой практике. 

2.3.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

       Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в данном разделе планируются и 

представляются по модулям. Модули являются частью рабочей программы воспитания, в 

которых описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном году в 

рамках определенного направления деятельности в образовательной организации. Каждый из 

модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, 

возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с 

родителями (законными представителями) и другое). 

        Последовательность описания модулей является ориентировочной, в рабочей программе 

воспитания образовательной организации их можно расположить в последовательности, 

соответствующей значимости в воспитательной деятельности образовательной организации по 

самооценке педагогического коллектива: 

1. Урочная деятельность. 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

- 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 учет в определении воспитательных задач уроков, 

занятий; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 
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результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

- побуждение обучающихся с ОВЗ соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу образовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

2. Внеурочная деятельность. 

       Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий (указываются конкретные курсы, занятия, другие формы работы в рамках внеурочной 

деятельности, реализуемые в образовательной организации или запланированные): 

- курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

- курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов 

России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению; 

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

- курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

- курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

2.3.3.2. Программа внеурочной деятельности 

       Программа внеурочной деятельности в реализации АОП НОО для обучающихся с задержкой 

психического развития разработана на основе программы внеурочной деятельности ООП НОО и 

реализуется в МАОУ «Школа № 54» в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ обучающихся с РАС в 

инклюзивной форме (совместно с в норме развивающимися сверстниками) и адаптивных 

классах. Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 

РАС, организации их свободного времени. 

       Внеурочная деятельность в МАОУ «Школа № 54» ориентирована на создание условий для: 

творческой самореализации обучающихся с РАС в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального 

становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском 

сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.  

       Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций.  

       Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и 

интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся 



159  

сверстников.  

       План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательного учреждения в сфере внеурочной деятельности и 

можетвключать в себя: - план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 

программы (как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, библиотечные уроки, предметные недели, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса.);  

- план коррекционно-развивающих занятий;  

- план воспитательной работы школы.  

       Содержание плана внеурочной деятельности.  

       Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, на этапе начальной школы не 

более 1350 часов, в год не более 337 часов. 

        Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских 

центров, в походах, поездках и т. д.).  

Нормативная база разработки плана внеурочной деятельности. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки России от19.12.2014г. 

№1598);  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013г. №1015 "Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"  

4. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013 № ИР-352/09 

«О направлении программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях»;  

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013 № 09- 879 «О 

направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по реализации 

Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе»;  

7. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»" (СанПиН 2.4.2.2821-10), утв. постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189.  

       В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на уроке, направлена 

на решение задач воспитания и социализации обучающихся.  

       Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

       Внеурочная деятельность направлена на:  

- создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию 

итворчеству;  
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- приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям 

(включая региональные социально-культурные особенности);  

- профилактику асоциального поведения;  

- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной и мировой 

культуры;  

- обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и 

духовногоразвития личности обучающегося;  

- развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.  

       Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых 

результатов Стандарта: создание условий для становления и развития личности обучающихся, 

формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их социальную 

успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья.  

       Таким образом, основной целью организации внеурочной деятельности школы является 

формирование ключевых компетенций обучающихся: информационной, коммуникативной, 

проблемной, кооперативной или компетенции по работе в сотрудничестве. 

Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности для обучающихся с РАС 

       Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра, организации их свободного времени.  

       Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:   

- расширения опыта поведения, деятельности и общения;   

- творческой самореализации обучающихся с РАС в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности;  

- позитивного отношения к окружающей действительности;   

- социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.  

       Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра путем организации и проведения мероприятий, в 

которых предусмотрена совместная деятельность детей с РАС и детей, не имеющих каких-либо 

нарушений развития. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с РАС, так и их обычно развивающихся 

сверстников. Для результативного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно 

обеспечить условия, благоприятствующие самореализации и успешной совместной деятельности 

для всех ее участников.  

       Основными целями внеурочной деятельности являются:  

- создание условий для достижения обучающимися с РАС необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего 

развития и социализации каждого обучающегося;  

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов обучающихся в свободное время.  

       Основные задачи внеурочной деятельности:   

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с РАС с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;   

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;   

- развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности;   

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя;   
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- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта;   

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей;   

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной 

организации;   

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем;   

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им.  

       Результат внеурочной деятельности - развитие  на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию.  

       Духовно-нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно- 

нравственного воспитания обучающихся. Направлено на духовно-нравственное развитие и 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок и национальных ценностей; на раскрытие 

способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире.  

       Целесообразность направления заключается в обеспечении духовнонравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.  

Основные задачи:   

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;   

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом;  

- укрепление у школьника позитивной нравственной самооценкии самоуважения, жизненного 

оптимизма;   

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности школьника 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам;   

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;   

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;   

- формирование основ российской гражданской идентичности;   

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

       По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы.  
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       Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового знания 

или нового алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организации познавательной 

деятельности.  

       Цель работы в этом направлении - формирование целостного, осознанного отношения к 

знаниям, к самому процессу познания.  

       Основными задачами являются:   

- формирование навыков научно-интеллектуального труда;   

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного 

общего образования.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов. 

        Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-образного и 

художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет учащимся 

ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной 

самодостаточности.  

Цель - формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических 

идеалах и ценностях.  

       Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

       Основными задачами являются:   

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;   

- становление активной жизненной позиции;   

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

       По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

Социальное направление - создание условий для перевода, обучающегося в позицию 

активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе 

общепринятыхценностей, а также вырабатывать собственное понимание заданных извне целей, 

разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

       Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне 

основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются:  

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;   

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме;   

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;   

- формирование основы культуры межэтнического общения;   

- формирование отношения к семье как к основе российского общества;   

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению.  

       По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов.  

       Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить 

кздоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 
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Способствует формированию основ здорового и безопасного образа жизни у 

обучающихсяявляется одной из приоритетных целей. Приобретаемые на уроке физической 

культуры знания, умения и навыки должны в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 

гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, 

дополнительныхзанятиях.  

       Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  

Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;   

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных,психологических и иных особенностей;   

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

       По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательныевыступления, дни здоровья.  

Описание модели внеурочной деятельности 

       В качестве организационной модели внеурочной деятельности в МАОУ «Школа № 54» 

выбрана смешанная модель в сочетании с моделью взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования детей. Модель организации внеурочной деятельности школы 

включает в себя кружки, детские объединения, созданные на базе МАОУ «Школа № 54» 

метапредметные курсы в рамках школьного компонента Учебного плана ОУ, учреждения 

дополнительного образования города, а также деятельность классных руководителей по 

реализации воспитательной программы школы. Все виды внеурочной деятельности строго 

ориентированы на воспитательные результаты, в частности, на воспитание и социализацию 

духовно-нравственной личности.  

       Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» позволяет в полной 

мере реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. За счет часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует 

дополнительные образовательные программы, программу воспитания обучающихся, 

воспитательные программы.  

       Коллектив МАОУ «Школа № 54» стремится создать такую инфраструктуру полезной 

занятости обучающихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению 

удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от 

своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности.  

Особенности реализации направлений внеурочной деятельности 

       Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных образовательных программ определяет 

образовательная организация.  

       Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным 

графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

       При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю 

всоответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия внеурочной деятельности 

(на их изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой 

учителя).  



164  

       Системные курсы реализуются в соответствии с расписанием по внеурочной деятельности по 

программам.  

       Несистемные занятия реализуются в рамках плана классного руководителя, библиотекаря, 

социального педагога, школьного психолога. Несистемные занятия проводятся в свободной 

форме, с учетом основных направлений плана внеурочной деятельности и с учетом скользящего 

графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно 

проведение занятий с группой обучающихся, с учетом их интересов и индивидуальных 

особенностей.  

       Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего количества часов в 

год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. Образовательная нагрузка 

несистемных (тематических) курсов распределяется в рамках триместров.  

       Традиционные формы организации деятельности: кружки, факультативы, а также экскурсии, 

походы, познавательные игры и беседы, разнообразные учебные и учебно-исследовательские 

проекты. Разнообразные конкурсы рисунков, рассказов, сочинений. К формам внеурочной 

деятельности относят и внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, 

конференции, интеллектуальные марафоны). Возможны дополнительные образовательные 

модули, спецкурсы и др.  

       Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: секции, конкурсы, спортивные праздники, 

викторины, экскурсии, Дни здоровья.  

       Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине 

дня. 

       План внеурочной деятельности МАОУ «Школа № 54» обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для детей с РАС и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности.  

       Внеурочная деятельность для обучающихся по АООП для детей с РАС (вариант 8.3) 

формируется из числа часов, необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью. 

       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 личности обучающегося с РАС, необходимой ему для сответственного 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 

Направления и формы организации внеурочной деятельности 

       Реализация модели осуществляется через такие формы как: художественные, 

филологические, культурологические, хоровые студии, школьные сообщества, объединения, 

экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, летние оздоровительные 

лагеря, проектную деятельность и другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе 

в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Перечень документов, обеспечивающий реализацию внеурочной деятельности:  

- индивидуальная карта занятости обучающегося во внеурочной деятельности;  
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- общая карта занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности;   

- журнал регистрации занятий внеурочной деятельности;   

- программы по внеурочной деятельности.  

       Внеурочная деятельность организуется во второй половине учебного дня, способствует 

обеспечению удовлетворения запросов участников образовательных отношений, в том числе 

личных потребностей обучающихся. В зависимости от своих интересов и потребностей, каждый 

обучающийся формирует свой индивидуальный образовательный внеурочный вектор.  

        Для ребенка с РАС создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать 

культурные нормы и ценности.  

       Материально-техническое обеспечение.  

       Для реализации модели внеурочной деятельности в МАОУ «Школа № 54» имеются 

необходимые условия. Школа располагает оборудованным спортивным залом, гимнастическим 

залом, актовым залом, библиотекой с автоматизированными местами для выхода в Интернет, 

спортивной площадкой, учебными кабинетами, творческими студиями и мастерскими. 

Предметные кабинеты оборудованы автоматизированными рабочими местами и подключением к 

сети Интернет, кабинеты оснащены интерактивным оборудованием.  

       Форма проведения занятий – групповая. Программы внеурочной деятельности реализуются 

как в отдельно взятых классах, так и в объединенных группах детей в пределах одного уровня 

образования. Такой подход к реализации программ основан на анализе ресурсного обеспечения 

образовательной организации, предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности 

детей, интересов учащихся, их занятости в системе дополнительного образования школы и 

учреждениях дополнительного образования города. 
 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 
 

Направление 

развития личности 

Содержание модуля Модули  

Спортивно-

оздоровительное 

включают в себя мероприятия, направленные 

на воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

«Игрусичи» 

«Спорт – это жизнь» 

Общекультурное  включает в себя мероприятия, направленные 

на воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры, эстетическое 

воспитание. 

«Умелые ручки» 

Духовно-нравственное включает в себя мероприятия, направленные 

на воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

«Страна радужного 

солнышка» 

Общеинтеллектуальное включают в себя мероприятия, направленные 

на воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии. 

«Занимательная 

математика» 

«Занимательная 

грамматика» 

Социальное включают в себя мероприятия, направленные 

на воспитание социальной ответственности и 

компетентности, воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического сознания. 

«Умное перышко» 
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Спортивно-оздоровительное напрвление «Игрусичи» 

Программа внеурочной деятельности «Игрусичи» реализует спортивно-оздоровительное 

направление, составлена на основе программы внеурочной деятельности «Игрусичи», автор ст. 

преподаватель кафедры начального образования ГОУ ДПО НИРО Приятелева М.К. и 

сертифицирована НМЭС ГОУ ДПО НИРО и областным экспертным советом министерства 

образования Нижегородской области в 2011 году.  

Программа предназначена для обучающихся 7-11 лет. Реализуется в течение одного 

учебного года в объеме 34 часов.  

Программа знакомит обучающихся с русскими народными играми, игровыми ситуациями, 

в которых отражаются национальные аспекты и истоки самобытности культуры русского народа. 

Процесс формирования первичных умений и навыков при этом неразрывно связывается с 

задачей развития умственных и физических способностей детей.  

Программа адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель программы: формирование российской идентичности, национального самосознания 

средствами народных игр через возрождение традиционной и развитие современной игровой 

культуры, духовное совершенствование физически здоровой личности.  

Задачи:   

 Приобретение знаний о русских народных играх, о традициях, истории и культуре 

русского народа;   

 Обучение разнообразным правилам русских народных игр и других физических 

упражнений игровой направленности;   

 Воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях учебной, 

игровой и соревновательной деятельности;   

 Гармоничное развитие функциональных систем организма ребенка, повышение его 

жизненного тонуса.         

Занятия проводятся в форме внеурочных мероприятий и игровых программ, позволяющих 

приобретать опыт нравственного поведения.     

Реализация программы предполагает формирование первоначального представления о 

базовых ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности.  

Требования к обучающимся:  

- знать историческое наследие русского народа - русские народные игры;  

- соблюдать традиции русских народных праздников;  

- владеть культурой общения со сверстниками в условиях игровой и соревновательной 

деятельности;  

- владеть устойчивыми знаниями и навыками выполнения игровых ситуаций 

       Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы являются 

следующие умения:  

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях;  

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;  

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты включают освоенные школьниками универсальные 
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учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), которые обеспечивают 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

Освоения учащимися содержания программы внеурочных занятий являются следующие 

умения:  

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

- организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения;  

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека;  

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;   

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметные результаты отражают:  

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о еѐ позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учѐбы  

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок;  

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований.  

Дети должны знать:  

- историю возникновения русских народных игр;  

- правила проведения игр, эстафет и праздников;  

- основные факторы, влияющие на здоровье человека;  

- основы правильного питания;  

- правила поведения во время игры.  

Должны уметь:  

- выполнять упражнения в игровой ситуации (равновесие, силовые упражнения, 

гибкость);  

- проявлять смекалку и находчивость, быстроту и хорошую координацию;  

- применять игровые навыки в жизненных ситуациях. 
 

Спортивно-оздоровительное направление «Спорт-это жизнь!» 

Программа курса внеурочной деятельности «Спорт-это жизнь!» реализуется в рамках 

спортивно-оздоровительного направления развития личности.  

Программа внеурочной деятельности «Спорт-это жизнь!» включает в себя три раздела: 

легкая атлетика, подвижные игры и спортивные игры.  

В рамках Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования рабочая программа курса «Спорт – это жизнь»» ориентирована на достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов учащимися 1-4 классов. Для реализации 
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данной программы используется учебно-методический комплекс, включающий учебник под 

редакцией М.Я. Виленского, В.И. Ляха.  

Программа адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Срок реализации программы внеурочной деятельности 1 год, 34 часа, 1 час в неделю.  

Участники программы: обучающиеся 1-4-ых классов.  

Цель программы - создание условий для увеличения двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания, 

формирование личности ребёнка средствами подвижных и спортивных игр через включение их в 

коллективную деятельность.  

Задачи программы:  

- воспитать устойчивость интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к спортивно-оздоровительной деятельности;  

- сформировать у занимающихся умение самостоятельно выбирать, организовывать и 

проводить спортивную или подвижную игру с учётом особенностей участников, условий и 

обстоятельств;  

- создать условия для проявления чувства коллективизма;  

- систематизировать знания о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни;  

- развивать: внимание, ловкость, быстроту реакции, умения ориентироваться в 

пространстве;  

- воспитать культуру игрового общения, ценностного отношения к подвижным и 

спортивным играм. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Спорт-это жизнь!»  

Личностные:   

- формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической культурой и к 

здоровому образу жизни;   

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях;   

- воспитание морально-этических и волевых качеств:  дисциплинированность, трудолюбие, 

упорство в достижении поставленных целей;   

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;   

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

Метапредметные:   

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи внеурочной деятельности, 

поиска средств её осуществления;   

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации;  

- определять наиболее эффективные способы достижения результата;   

- формирование умений характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;   

- развитие умения технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметные:   

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации;   

- овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);   
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- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости).  

В результате освоения программного материала по внеурочной деятельности «Спорт – это 

жизнь» учащиеся:  

получат представление:   

- о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности;   

- о режиме дня и личной гигиене;   

- о способах изменения направления и скорости движения; 

-  о соблюдении правил игры.  

будут уметь:   

- выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических качеств;   

- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток;  

- играть в подвижные и спортивные игры;  

- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;   

- соблюдать правила игры. 

Ожидаемый результат   

- устойчивость интересов и положительное эмоционально-ценностное отношение к спортивно-

оздоровительной деятельности;   

- умение самостоятельно выбирать, организовывать и проводить спортивную или подвижную 

игру с учётом особенностей участников, условий и обстоятельств;   

- проявление чувства коллективизма; 

- расширение знаний о физической культуре и спорте, истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни;   

- умение самостоятельно подбирать упражнения для развития внимания, ловкости, быстроты 

реакции, умения ориентироваться в пространстве;   

- соблюдение культуры игрового общения, ценностного отношения к подвижным и спортивным 

играм.  

Обучающийся научится:   

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;  

- характеризовать роль и значение закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма;   

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие;   

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе);  

- соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями;   

- организовывать и проводить подвижные игры, соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

- выполнять упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости);  

- оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая);   

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 Содержание курса внеурочной деятельности «Спорт-это жизнь!»  
Тематические разделы программы:  

Легкая атлетика является наиболее оптимальным видом спорта для развития и 
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совершенствования сердечно-сосудистой и дыхательной систем, способствует повышению 

функциональных возможностей организма, развивает выносливость, ловкость, скоростно-

силовые и силовые качества.  

Подвижные игры средство пополнения ребенком знаний и представлений об окружающем мире, 

развития мышления, смекалки, ловкости, сноровки, ценных морально-волевых качеств. В 

процессе игры дети используют уже имеющиеся двигательные и умственные навыки, закрепляют 

их и совершенствуют, а также формируют новые качества личности.  

Спортивные игры содержат перечень упражнений для овладения техникой и тактикой игры в 

волейбол и баскетбол. Используемая методика проведения подводящих игр и эстафет, позволяет 

успешно воздействовать на различные системы организма, развивать ловкость, быстроту 

реакции, способность приспосабливаться к меняющимся условиям, повышают эмоциональный 

уровень.  

Весь программный материал направлен на решение оздоровительных задач, развитие 

физических качеств, формирование двигательных умений и навыков, формирование 

самостоятельности и умений взаимодействовать с коллективом. 
    
Общекультурное направление «Умелые ручки»  

Программа разработана в соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего 

образования второго поколения, на основе программы «Художественное творчество» 

Просняковой Т.Н.  

Программа курса внеурочной деятельности «Умелые ручки» реализуется в рамках 

общекультурного направления развития личности. Программа составлена с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Освоение множества технологических приёмов при работе с разнообразными 

материалами в условиях простора для свободного творчества помогает детям познать и развить 

собственные способности и возможности, создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления.  

Цель программы: Развитие творческих способностей ребенка, проявляющего интерес к 

техническому и художественному творчеству.  

Задачи:  
Образовательные:  

- формировать навыки и умения по изготовлению и оформлению выполненной работы; 

- обучить детей владению инструментами и приспособлениями;   

- обучать шитью мягкой игрушки, выполнению аппликации из лоскутков ткани;   

- обучать художественному моделированию из бумаги;   

- обучить приемам конструирования поделок из природного материала.  

Развивающие:   

- развивать мелкую моторику рук;   

- развивать внимание, память, воображение, усидчивость;  

- расширять художественный кругозор, обогащать личный жизненно – практический опыт 

обучающихся.  

Воспитательные:   

- воспитывать трудолюбие, аккуратность, адекватную самооценку;  

- формировать творческий подход к выбранному виду деятельности.  

Содержание программы представлено различными видами трудовой деятельности 

(работа с бумагой, тканью, работа с природным материалом и т.д.) и направлена на овладение 

обучающимися необходимыми в жизни элементарными приемами ручной работы с разными 

материалами, изготовление игрушек, различных полезных предметов для школы и дома.  

По каждому виду труда программа содержит примерный перечень практических и 

теоретических работ.  

Программа рассчитана на 2 года обучения. Общее количество часов: 68 часов 1 год-34 



171  

часа 2 год-34 часа.   

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Умелые ручки»  
Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы:   

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

- познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

- адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования:   

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного 

из средств самовыражения в социальной жизни;   

- выраженной познавательной мотивации;   

- устойчивого интереса к новым способам познания.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:   

- планировать свои действия;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;   

- адекватно воспринимать оценку учителя;   

- различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться:   

- проявлять познавательную инициативу;   

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающиеся смогут:   

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи;   

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться, приходить к общему решению;   

- соблюдать корректность в высказываниях;  

Обучающийся получит возможность научиться:   

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;   

- владеть монологической и диалогической формой речи;   

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:   

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;   

- высказываться в устной и письменной форме;   

- анализировать объекты, выделять главное;   

- осуществлять синтез (целое из частей);   

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи;   

- строить рассуждения об объекте.  

Обучающийся получит возможность научиться:   

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;   

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;   

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни.  
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В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность:   

- развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

творческие способности;   

- расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества;   

- познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных материалов; 

- использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях;   

- познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями 

уже известных инструментов;   

- совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе;  

-  оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища;  

- достичь оптимального для каждого уровня развития;  

- сформировать навыки работы с информацией.  

Результатом реализации данной учебной программы являются выставки детских работ. 

Поделки-сувениры используются в качестве подарков для дошкольников, ветеранов, учителей, 

родителей и т.д.; оформления зала для проведения праздничных мероприятий. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Умелые ручки!»  

Содержание программы представлено различными видами трудовой деятельности (работа с 

бумагой, тканью, работа с природным материалом и т.д.) и направлена на овладение 

обучающимися необходимыми в жизни элементарными приемами ручной работы с разными 

материалами, изготовление игрушек, различных полезных предметов для школы и дома.  

По каждому виду труда программа содержит примерный перечень практических и 

теоретических работ.  

1 год обучения  

Введение в образовательную программу (Требования к поведению учащихся во время 

занятия Соблюдение порядка на рабочем месте. Соблюдение правил по технике безопасности)  

Работа с бумагой и картоном. Виды бумаги и картона.  Заочное путешествие на бумажную 

фабрику (с использованием мультимедийных продуктов).  

Аппликация «Сбор урожая яблок». Коллективное панно «Осенние березки». Мозаика из 

бумаги «Петушок». Аппликация из кругов «Кошка и рыбки». «Страус и цветок». 

Геометрическая мозаика. Летняя сумочка. Выращиваем кувшинку.  

Работа с природным материалом. Флористика. Изготовление композиций из засушенных 

листьев. Лесная полянка с цветами.  

Работа с тканью. Знакомство с профессией швеи. Лоскутная аппликация «Домик в деревне»  

Работа с нитками. Беседа о разновидностях ниток.  Плетение в три пряди «косичка». 

Закладка. Аппликация из плетёных косичек. Кисточки из ниток.  

Работа с пластилином. Профессия скульптора. Правила и техника работы с пластилином 

Картина из пластилиновых жгутиков. Пластилиновая картина «Рыбки», «Бабочки», «Жираф» 

Объемные фигуры. Змейки, гусеницы. Птицы. Звери.  

Итоговое занятие. Выставки творческих работ.  

2 год обучения. 

Введение в образовательную программу (Требования к поведению учащихся во время 

занятия. Соблюдение порядка на рабочем месте. Соблюдение правил по технике безопасности)  

Работа с бумагой и картоном. Виды бумаги и картона. Заочное путешествие на бумажную 

фабрику (с использованием мультимедийных продуктов) Знакомство с техникой «мозаика» 

Мозаика «Воспоминание о лете». Изготовление аппликаций «Осенний лес». Изготовление 

поздравительных открыток по замыслу детей.  

Работа с тканью. Знакомство с профессией швеи. Технология изготовления и шитье мягкой 

игрушки «Обезьянка». 

Лоскутная аппликация «Домик в деревне» (коллективная).  

Работа с природным материалом. Флористика. Изготовление композиций из засушенных 
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листьев. Изготовление животных из шишек.  Составление композиции «Животные нашего леса» 

Мозаика «Веселые узоры» (с использованием семян, камешек, листьев).  

Работа с пластилином. Профессия скульптора. Лепка людей, животных по образцу. 

Пластилиновая аппликация на стекле «Яблоко на ветке». Лепка по замыслу детей.  

Аппликация из текстильных материалов.  Беседа о разновидностях ниток. Аппликация из 

нарезанных ниток «Собачка». Аппликация из ткани «Колобок»  

Итоговое занятие. Выставка творческих работ. 
 

Духовно-нравственное напрвление «Страна радужного солнышка»  

Составлена на основе программы внеурочной деятельности «Страна радужного солнышка», 

автор Г.П. Сычева. Программа сертифицирована НМЭС ГОУ ДПО НИРО и областным 

экспертным советом министерства образования Нижегородской области в 2011 году.  

Основная идея данной программы заключается в создании в детском коллективе 

комфортной атмосферы, пробуждающей интерес учащихся к самореализации, проявлению и 

развитию своих способностей, индивидуальному и коллективному творчеству, овладению 

умениями и навыками самопознания, саморазвития, самоизменения, самовоспитания, 

самосовершенствования.  

Программа составлена с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Цель программы: создание условий для приобретения ребенком духовно-нравственного 

опыта, воспитание у него ответственности, активной жизненной позиции и гуманного отношения 

к окружающему миру.  

Задачи:  
- способствовать формированию у детей позитивного отношения к обычаям, традициям своего 

народа, своей семьи; чувства сопричастности к истории и судьбе своей Родины; активной 

гражданской позиции и гуманного отношения к окружающему миру;  

- пробудить стремление к здоровому образу жизни, осознание здоровья как одной из главных 

жизненных ценностей;  

- развить потребность в саморазвитии, самосовершенствовании и способность к становлению и 

проявлению субъективности и индивидуальности учащихся, их творческих возможностей. 

Теоретическую основу программы составляют идеи и работы, рассматривающие вопросы 

нравственного воспитания (В.А. Сухомлинского, Ш.А. Амонашвили, В.А. Караковского и др.).. 

Принципы и подходы программы внеурочной деятельности «Страна радужного солнышка»: 
- деятельностный подход;  

- сотрудничество участников образовательного процесса ученик – учитель – родители;  

- единство требований семьи и школы;  

- гуманизация;  

- демократизация;  

- индивидуализация образовательного процесса;  

- духовно-нравственный подход к отбору содержания программы.  

Цвета радужных лучей солнышка символизируют основные направления работы по программе: 

 - красный – «Отечество»;  

- оранжевый – «Человек»;  

- желтый – «Мир человека»;  

- зеленый – «Труд»;  

- голубой – «Земля и мир»;  

- синий – «Культура»;  

- фиолетовый – «Знания».  

Сроки реализации программы.  

Программа рассчитана на четыре года обучения в начальной школе и основывается на теории 

развития способностей младшего школьника, в том числе обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья.  

I этап – изучение потребностей и интересов родителей, учащихся (1 класс). Создание условий 

для развития интереса к получению знаний.  

II этап – гармонизация межличностных отношений детей, формирование классного коллектива (2 

класс). Развитие действий, позволяющих сделать учение осмысленным, научиться увязывать его 

с реальными жизненными целями и ситуациями.  

III этап - изучение возможностей дальнейшего продвижения учащихся на пути собственного 

развития, коррекция их поведения и взаимоотношений в различных ситуациях (3 класс). 

Формирование умения эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками, привить 

умение и готовность вести диалог.  

IV этап – выработка правил, определяющих отношение учащихся друг к другу и к окружающим 

(4 класс). Развитие умения управлять собственной познавательной и учебной деятельностью 

посредством постановки целей, планирования, контроля и коррекции своих действий и оценки 

их успешности.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Страна радужного солнышка» 
Определение результативности реализации программы духовно-нравственного 

становления личности младшего школьника осуществляется в соответствии с критериями трех 

уровней.  

Результаты первого уровня – усвоение младшими школьниками социальных знаний и 

базовых нравственных ценностей:  

- обучающиеся получат представления о духовно-нравственных ценностях;  

- получат представление о Родине, обществе, семье как ячейке общества;  

- проявят интерес к познанию истории и традиций своей Родины – России, малой родины, семьи;  

- получат представления о различных социальных ролях человека в обществе;  

- узнают особенности проявлений важнейших нравственных качеств человека (патриотизм, 

трудолюбие, честность, совестливость, доброта, уважение к людям, ответственность и др.);  

- получат представления о правилах культуры поведения.  

Результаты второго уровня – приобретение опыта позитивного отношения к базовым 

ценностям общества в процессе контролируемой деятельности:  

- младшие школьники будут обладать позитивным отношением к нравственным ценностям, 

объективно оценивать свои поступки и поступки других людей;  

- приобретут ценностное отношение к социальной реальности под руководством и контролем 

взрослых в семье, школе, социуме, природе;  

- будут руководстваться в своем поведении нравственно-ценностными нормами;  

- осознают себя значимой частичкой своей семьи;  

- освоят (проигрывают) разные социальные и семейные роли;  

- приобретут навыки культуры поведения в общественных местах и опыт общения с различными 

людьми;  

- будут участвуют в творческой, учебной, внеурочной деятельности.  

Результаты третьего уровн.  По итогам работы в данном направлении проводятся 

коллективные творческие дела, конкурсы, выставки. Сформированные ценностные ориентации и 

социальные компетенции оцениваются в ходе мониторинга уровня воспитанности в конце 

каждого учебного года.  

Содержание курса внеурочной деятельности «Страна радужного солнышка».  

«Моя родина – Россия!»  

Цель: развитие социально активной и творческой личности гражданина и патриота, 

обладающей чувством национальной гордости и гражданской ответственности за судьбу 

Отечества и свое будущее.  

Задачи:  

- развивать чувство гордости за свою Родину, за свой родной край, ответственность за 

сохранение и развитие традиций Нижегородского края;  
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- развивать интерес к истории своей семьи, ее традициям как малой частице своей Родины;  

- развивать гуманное отношение к окружающему миру, гуманистическое мировоззрение.  

Формы работы:  

- тематические классные часы, беседы, диспуты, экскурсии в природу, в краеведческий музей, 

музей боевой славы школы, по городам Нижегородской области;  

- встречи с интересными людьми, земляками;  

- конкурсы, выставки, проекты, викторины по краеведению, экологии, правам человека;  

- совместные праздники с бабушками, дедушками, мамами и папами.  

Человек. «Я – Человек»  

Цель: обучение пониманию смысла человеческого предназначения, ценности своего 

существования и ценности существования других людей.  

Задачи:  

- развивать нравственную культуру;  

- создавать условия для освоения этических знаний и нравственного опыта прошлого, его связи с 

будущим и своей роли в нем;  

- развивать нравственные качества: патриотизм, трудолюбие, честность, совестливость, 

справедливость, доброту, уважение к людям, ответственность.  

Формы работы:  

- тематические классные часы, беседы, диспуты, по нравственной тематике;  

- изучение нравственного наследия мира и своей страны;  

- занятия в клубе «Азбука нравственности»;  

- знакомство с историями из жизни замечательных людей, оставивших след в истории своей 

страны.  

Культура. «Все сумею, все смогу»  

Цель: создание условий для проявления учащимися инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, развитие 

интереса к различным видам деятельности.  

Задачи:  

- создавать условия для равного проявления обучающимися своих индивидуальных 

способностей во внеурочной деятельности;  

- использовать активные и нестандартные формы внеурочной деятельности, отвечающие 

интересам и возможностям обучающихся;  

- развивать способность адекватно оценивать свои и чужие достижения, радоваться успехам 

других и сопереживать в случае их неудач.  

Формы работы: 

 - празднование памятных дат жизни класса;  

- посещение музеев, театров, выставок;  

- празднование памятных дат календаря;  

- литературные балы, конкурсы талантов и т.д.;  

- клубы и «досуговые центры» по интересам.  

Труд. «Путь к профессии»  

Цель: оказание учащимся эффективной психолого-педагогической поддержки и создание 

условий для будущего профессионального самоопределения и самоутверждения.  

Задачи:  

- формировать «информационное поле» будущего профессионального самоопределения;  

- формировать культуру труда и уважение к людям разных профессий, мотивы саморазвития и 

личностного роста;  

- развивать умения целеполагания и самостоятельного планирования своей трудовой 

деятельности.  

Формы работы:  

- диспуты, беседы, час вопросов и ответов «В мире профессий»;  
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- фотовыставки «По страницам семейного альбома», «Профессии наших родителей» и т.д.  

Мир человека. «В мире людей»  

Цель: формирование у обучающихся социального опыта общения.  

Задачи:  

- познакомить обучающихся с традициями и обычаями общения различных поколений;  

- развивать культуру общения в системе «учителя – ребенок», «ребенок - ребенок», «ребенок – 

родители», «родители – учителя»;  

- создавать комфортные условия для общения всех детей в классе;  

- учить приемам преодоления проблем в общении;  

- развивать у обучающихся культуру сохранения и укрепления собственного здоровья;  

- познакомить учащихся с опытом и традициями поколений по сохранению физического и 

психического здоровья.  

Формы работы:  

- коллективные творческие дела, тематические классные часы;  

- тренинг общения детей и родителей, лаборатория нерешенных проблем;  

- презентация себя, своих друзей, своей семьи и т.д.;  

- праздники, конкурсы, сюжетно-ролевые игры.  

Земля и мир. «Мир в нас – мир вокруг нас»  

Цель: реализация активного взаимодействия участников воспитательного процесса, 

обеспечивающего создание условий для многогранного развития личности ребенка, его 

самореализации, самовоспитания, саморазвития.  

Задачи:  

- создание единого коллектива «родители – дети – учитель»;  

- формирование активной позиции родителей;  

- оказание психолого-педагогической помощи семье в воспитании и обучении детей;  

- помощь в овладении учащимися суммой знаний, умений навыков, способствующих раскрытию 

их личностного потенциала.  

В данном направлении реализуются подпрограмма работы с родителями «Дом, который 

построим МЫ!» и подпрограмма работы семейного клуба «Созвездие «СЕМЬЯ». Мир знания. «В 

мире мудрости и ума»  

Цель: оказание помощи ученикам в развитии способности мыслить рационально, 

эффективно проявлять свои интеллектуальные умения в окружающей жизни.  

Задачи:  

- определить круг реальных познавательных возможностей каждого ребенка и зону его 

ближайшего развития;  

- создавать условия для продвижения ребенка в интеллектуальном развитии;  

- формировать интеллектуальную культуру детей, расширять их кругозор и развивать 

любознательность.  

Формы работы:  

- конкурсы, направленные на выявление уровня читательских умений, интернетконкурсах (2-3-й 

класс);  

- интеллектуальные марафоны, интеллектуальные бои;  

- тренинги интеллектуальных умений, организуемые психологом школы. 
 

Общеинтеллектуальное направление  «Занимательная математика» 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

составлена на основе:  Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования второго поколения;  Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования;  методических рекомендаций об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального образовательного стандарта общего 

образования (письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. 
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№ 03-296);  Примерной программы внеурочной деятельности: 1-4 классы под ред. Н. Ф. 

Виноградовой. – М.: Вентана Граф, 2011 г.  

Программа составлена с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Цель: развивать математический образ мышления, внимание, память, творческое 

воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и их доказательность. 

Задачи:   
- расширять кругозор обучающихся в различных областях элементарной математики;  

-расширять математические знания в области чисел;   

- содействовать умелому использованию символики;   

- правильно применять математическую терминологию;   

- развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредоточивая 

внимание на количественных сторонах;  

- уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли,  развивать 

краткости речи.  

Программа внеурочной деятельности «Занимательная математика» предназначена для 

обучающихся 7-11 лет.  

Общее количество часов - 68, на два года обучения.  

Программа учитывает возрастные особенности младших школьников и поэтому 

предусматривает организацию подвижной деятельности обучающихся, которая не мешает 

умственной работе. С этой целью включены подвижные математические игры, предусмотрен 

принцип свободного перемещения по классу, работа в парах постоянного и сменного состава, 

работа в группах. Некоторые математические игры и задания могут принимать форму 

состязаний, соревнований между командами.  

Наряду с традиционными, в программе используются современные технологии и методы: 

здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, ИКТ-технологии, проектные 

технологии. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь 

следующих результатов: 

1 уровень: 

Приобретений обучающимся социальных знаний, понимание реальности в повседневной 

жизни. 

2 уровень: 

Формирование позитвного отношения обучающегося к базовым ценностям нашего 

общества и социальной реальности в нем. 

3 уровень. 

Приобретений обучающимся опыта самостоятельного социального действия. 

Личностными результатами изучения данного курса являются:   

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера;   

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности 

– качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;   

- воспитание чувства справедливости, ответственности;   

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты:   

- сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного 

задания;   

- моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового кроссворда; 

использовать его в ходе самостоятельной работы;  
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- применять изученные способы учебной работы и приѐмы вычислений для работы с числовыми 

головоломками;  

- анализировать правила игры;   

- действовать в соответствии с заданными правилами;   

- включаться в групповую работу;   

- участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его;   

- выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном 

действии;   

- аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 

критерии для обоснования своего суждения; 

- сопоставлять полученный результат с заданным условием;   

- контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки;   

- анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные и 

искомые числа (величины);  

- искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы;  

- моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи;   

- использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования ситуации;  

- конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи;   

- объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия;   

- воспроизводить способ решения задачи;   

- сопоставлять полученный результат с заданным условием;  

- анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные;   

- выбрать наиболее эффективный способ решения задачи;   

- оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно);  

- участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи;   

- конструировать несложные задачи; 

- ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»;   

- ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., указывающие 

направление движения;   

- проводить линии по заданному маршруту (алгоритму);   

- выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже;   

- анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции;  

- составлять фигуры из частей.  

- определять место заданной детали в конструкции;  

- выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции;   

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием;   

- объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии;  

- анализировать предложенные возможные варианты верного решения;   

- моделировать объѐмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и из 

развѐрток;   

- осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом; 

В результате освоения программы курса «Занимательная математика» формируются 

следующие универсальные учебные действия: 

Регулятивные УУД:   

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;   

- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом;   
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- учиться работать по предложенному учителем плану.  

Познавательные УУД:   

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;   

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты.  

Коммуникативные УУД:   

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста);   

- слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  выразительно читать и пересказывать текст;   

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им;   

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Формы и виды контроля  

- участие обучающихся в школьном , муниципальном, зональном турах олимпиад по математике;  

- участие обучающихся во Всероссийской викторине «Кенгуру» и др. дистанционных 

математических конкурсах;  

- активное участие в «Неделе математики» в начальной школе. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» 
Курс "Занимательная математика" входит во внеурочную деятельность по направлению 

общеинтеллектуальное развитие личности. Программа предусматривает включение задач и 

заданий, трудность которых определяется не столько математическим содержанием, сколько 

новизной и необычностью математической ситуации. Это способствует появлению желания 

отказаться от образца, проявить самостоятельность, формированию умений работать в условиях 

поиска, развитию сообразительности, любознательности.  

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать 

изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать 

выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить 

ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ. 

Программа внеурочной деятельности «Занимательная математика» учитывает возрастные 

особенности младших школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной 

деятельности учащихся, которая не мешает умственной работе. С этой целью включены 

подвижные математические игры.  

Предусмотрена последовательная смена одним учеником «центров» деятельности в 

течение одного занятия. Передвижение по классу в ходе выполнения математических заданий на 

листах бумаги, расположенных на стенах классной комнаты и др. Во время занятий важно 

поддерживать прямое общение между детьми (возможность подходить друг к другу, 

переговариваться, обмениваться мыслями). При организации занятий целесообразно 

использовать принцип игр «Ручеёк», «Пересадки», принцип свободного перемещения по классу, 

работу в парах постоянного и сменного состава, работу в группах. Некоторые математические 

игры и задания могут принимать форму состязаний, соревнований между командами. 

Предлагаемый курс предназначен для развития математических способностей 

обучающихся, для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм 

организации занятий и использованием современных средств обучения.  

Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать 

собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение 

элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать 

свои возможности, приобрести уверенность в своих силах.  
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Эффективность задач логического, поискового, познавательного характера 

обосновывается следующими доводами:   

- развитие личности ученика, его творческого потенциала;  

- развитие интеллекта, исследовательского начала, развитие познавательных действий и 

операций, начиная от действий, связанных с восприятием, припоминанием уже знакомого, 

запоминанием посредством мнемонических действий, умений классифицировать посредством 

осмысления и сознательности и кончая оперированием логического и творческого мышления. 
 

Общеинтеллектуальное направление  «Занимательная грамматика» 
 

Программа внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» разработана для 

внеурочных занятий с учащимися 1-4 классов в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования.  

Программа составлена с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и адаптирована для обучения школьников. Программа 

предназначена для обучающихся 7-11 лет.  

Общее количество часов программы на два года обучения - 68 часов. 1 год - 34 часа, 2 год 

– 34 часа.  

Цель программы: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по 

русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для 

запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на всех уровнях обучения.  

Задачи:  
Обучающие:   

- развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

-  приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка;  

- пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка;   

- развитие мотивации к изучению русского языка;  

- развитие творчества и обогащение словарного запаса;   

- совершенствование общего языкового развития учащихся;   

- углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие:   

- воспитание культуры обращения с книгой;   

- формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

Развивающие:   

- развитие смекалки и сообразительности;   

- приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе;   

- развивать умение пользоваться разнообразными словарями;   

- учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой.  

Формы проведения занятий   

- лекции;   

- практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточных 

материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, 

сказок;   

-анализ и просмотр текстов;   

- самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными словарями.  

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов.  

В каждом занятии прослеживаются три части:   

- игровая;  

- теоретическая;   

- практическая.  
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Основные методы и технологии   

- технология разноуровневого обучения;   

- развивающее обучение;   

- технология обучения в сотрудничестве;   

- коммуникативная технология.  

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных 

качеств школьника.   

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» 
Личностные результаты:   

- осознавать роль языка и речи в жизни людей;   

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;   

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;   

- высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметне результаты  

Регулятивные УУД:   

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;   

- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом; 

- учиться работать по предложенному учителем плану.  

Познавательные УУД:   

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя.  

Коммуникативные УУД:   

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста);   

- слушать и понимать речь других;   

- учиться работать в паре, группе;  

- выполнять различные роли (лидера, исполнителя).   

Обучающиеся должны знать:  

Правила правописания слов с изученными орфограммами.  

Признаки согласных и гласных звуков.  

Состав слова.  

Признаки родственных слов.  

Виды пересказа.  

Обучающиеся должны уметь:  

Различать приставки и предлоги.  

Писать предлоги раздельно со словами, приставки – слитно.  

Разбирать слова по составу.  

Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова.  

Писать НЕ с глаголами.  

Работать со словарем.  

Группировать и подбирать слова на определенные правила.  

Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова.  

Составлять рассказы по картинке.  

Пересказать текст  

Содержание курса внеурочной деятельности «Занимательная грамматика»  

1 год обучения (34 часа)  

Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков. Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир 

без слов». Звукоподражание и «теория нямням». Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам». 

Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. Игры «Слова – братья», «Эстафета». 
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Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний». Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова».  

Тема 3-4. К тайнам волшебных слов. Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, 

прослушивание стихов и рассказов о волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою 

волшебную силу».  

Тема 5. Выбор друзей в Стране Слов. Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», 

«Только хорошее». Конкурс на внимание и чистописание. Парад Добрых слов.  

Тема 6. К несметным сокровищам Страны Слов. Головоломка «Сколько родственников». 

Беседа о духовном богатстве и богатстве русского языка. Знакомство с толковым словарѐм. 

Конкурс на лучшее толкование слов. Игры «Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка 

слов».  

Тема 7. Чудесные превращения слов. Сказка А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры 

«Весѐлые буквы», «Спрятавшееся слово». Инсценирование стихотворения А.Шибаева.  

Тема 8-9. В гости к Алфавиту. Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весѐлое 

путешествие от А до Я». Знакомство с орфографическим словарѐм. Пирамида «Всѐ на  А». 

Сказка «Кутерьма». Игры «Волшебный колодец», «Помоги Р».  

Тема 10. К тайнам звуков и букв. Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в 

произнесении звуков. Сказка «Лесной карнавал». Инсценирование стихотворения В. Суслова из 

книги «Трудные буквы».  

Тема 11. Встреча с Радугой. Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи 

Радуги. Рассматривание картины И. Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку 

художника».  

Тема 12. В Страну Говорящих Скал. Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, 

как наши предки научились писать и считать. Головоломка «Заколдованные слова»  

Тема 13. В глубь веков на Машине времени. Рассказ учителя о том, как на свет появились 

первые родственники алфавита. Разгадывание ребусов.  

Тема 14. В Королевстве Ошибок. Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и 

работа по исправлению ошибок. Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций.  

Тема 15. В Страну Слогов. Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое 

декларирование. Разгадывание головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово».  

Тема 16. Неожиданная остановка в пути. Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди 

другое слово», «Пройди через ворота», «Найди пару». Рассказ учителя о речи.  

Тема 17. В удивительном городе Неслове. Работа со словарѐм. Инсценирование рассказа 

«Незнакомое слово». Игры «Преврати буквы в слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. 

Головоломка «Перекрѐсток».  

Тема 18-19. Чудеса в Стране Слов. Разгадывание ребусов. Многозначные слова. 

Угадывание слов по их значению. Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы.  

Тема 20. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. Слова – омонимы. 

Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов. Головоломка.  

Тема 21-22. На карнавале слов. Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омофоны. 

Прослушивание стихов и работа по их содержанию. Игры со словами – двойниками.  

Тема 23. В театре близнецов. Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарѐм. 

Шутки – каламбуры. Сценки «Есть», «Чей нос». Конкурс загадок.  

Тема 24. Конкурс знающих. Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». 

Головоломка «дай толкование каждому слову». Игры с омонимами, омофонами.  

Тема 25. Новое представление. Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения 

Незнайки и его друзей». Весѐлый аттракцион «доскажи словечко». Слова – синонимы (рассказ 

учителя). Сценка «Твѐрдый знак». Игра «Найди друзей».  

Тема 26. Необычный урок. Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ 

учителя). Игра «Угадай - ка!» со словами – антонимами.  

Тема 27. Следопыты развлекают детей. «Узелки на память» (повторение правил). Загадки, 

игры, пословицы, стихотворения с антонимами. Прослушивание сказок, рассказов.  
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Тема 28. В Клубе весѐлых человечков. Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов 

и антонимов. Игра в омонимы.  

Тема 29-30. К словам – родственникам. Почему их так назвали? Рассказ учителя о 

родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор родственных слов. Сказка «Вот так 

родственники!». Работа со словообразовательным словарѐм. Разгадывание ребусов. Тавтология. 

Игра «Домино».  

Тема 31. Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ 

учителя). В «музее» древних слов.  

Тема 32. Полѐт в будущее. Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на 

память. Головоломка «Вгостилѐт».  

Тема 33. Итоговое занятие. Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами 

синомами, антонимами, омонимам. Инсценирование рассказов, рассказов.  

2 год обучения (34 часа)  

Тема 1. Сказочное царство слов. Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах 

произведений устного народного творчества показывается богатство русского языка, народная 

фантазия, мудрость народа. Конкурс на знание пословиц и поговорок.  

Тема 2-3. Путешествие в страну слов. Знакомство с тематическими группами слов. Игра 

«Слова- братья». Составление тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание 

загадок. Работа с рассказом Н.Надеждиной « Снежные слова». Игра « Найди лишнее слово»  

Тема 4-5. Чудесные превращения слов. Дается представление о превращении слов, умение 

находить «сбежавшие» из слов буквы. Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные 

превращения».Шарады. Рассказ – загадка.  

Тема 6-7. В гостях у слов родственников. Знакомство с разными группами родственных слов 

.Подбор родственных слов с заданным корнем. Закрепление знаний отличительных признаках 

слов – родственников. Работа над стихотворением «О странном саде с необыкновенным 

урожаем» Е. Измайлов. Выбор из стихотворений слов- родственников.  

Тема 8-9. Добрые слова Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами». 

Работа со стихотворением В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа 

с текстами на данную тему.  

Тема 10. Экскурсия в прошлое. Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из 

текста древних слов. Творческая работа. Объяснение устаревших слов.  

Тема 11-12. Новые слова в русском языке. Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» 

Неологизмы в русском языке. Нахождение неологизмов в текстах . Игра «Угадай-ка».  

Тема 13. Встреча с зарубежными друзьями. Знакомство с заимствованными словами . Рассказ 

«Откуда пришли слова- пришельцы». Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов 

– пришельцев. Игра «Шесть и шесть».  

Тема 14-15. Синонимы в русском языке. Знакомство со словами- синонимами. Работа над 

стихотворением А. Барто «Игра в слова». Беседа «Что обозначают слова- 

синонимы».Нахождение слов-синонимов в тексте.  

Тема 16. Слова- антонимы. Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления 

антонимов в русском языке. Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа 

над стихотворением В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором 

слов- антонимов. Рассказ учителя о роли антонимов в русском языке.  

Тема 17. Слова- омонимы. Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. 

Туричина «Есть». Игра «Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка».  

Тема 18. Крылатые слова. Беседа о значении «крылатых выражений» в русском языке . 

Подбор «крылатых выражений» в названиях текста. Работа с выражениями, употребляемыми в 

переносном значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. 

Орлова «Ни пуха ни пера».  

Тема 19-20. В королевстве ошибок. Игра «Исправь ошибки». Работа с произведениями, где 

допущены орфографические ошибки. Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва 



184  

«Кто прав?».  

Тема 21-22. В стране Сочинителей. Беседа о рифмах. Работа с загадками. Сочинение 

собственных загадок по заданным рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о 

дружбе, о добре и зле.  

Тема 23-24. Искусство красноречия. Знакомство с понятием «красноречие». Чтение 

образцовых текстов и их анализ. Пересказы. Собственные упражнения в создании разных речей. 

Тема 25. Праздник творчества и игры. Творческие задания для формирования 

орфографической зоркости. Дидактические игры, направленные на развитие познавательного 

интереса к русскому языку. Интеллектуальная игра «Умники и умницы».  

Тема 26-27. Трудные слова. Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением 

слов. Выполнение упражнений для запоминания правописания слов. Работа над текстами 

художественной литературы и произведений устного народного творчества. Работа с 

распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о словарных словах. 

Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов.  

Тема 28-29. Анаграммы и метаграммы. Знакомство с историей изобретения анаграмм и 

метаграмм, с авторами, использовавшими в своем творчестве анаграммы и метаграммы. Ввод 

понятий «анаграмма» и «метаграмма». Работа с примерами (Милан- налим, актер- терка).  

Тема 30-31. Шарады и логогрифы. Знакомство с происхождением шарад и логогрифов. 

Составление и разгадывание шарад и логогрифов. Иллюстрирование слов-ответов.  

Тема 32. Откуда пришли наши имена. Знакомство с происхождением имен. Творческая 

работа «Нарисуй свое имя». Дидактическая игра «Составь имя».  

Тема 33. Занимательное словообразование. Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», 

«Замена буквы», «Какое слово задумано?». Шарады.  

Тема 34. КВН по русскому языку. Командное соревнование на проверку знаний по русскому 

языку. 
 

Социальное направление «Умное перышко» 

Программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС), реализует социальное направление и предназначена для 

использования во внеурочной деятельности для обучающихся 2-4 классов начальной школы в 

объёме 1час в неделю (34 часа в год).  

Программа составлена с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Реализация программы способствует развитию интереса к профессиональной сфере у 

обучающихся начальной школы.  

В процессе участия в ней ребёнок должен продемонстрировать свои умения, своё 

дарование, наглядно увидеть результат своей деятельности через активное участие в выпуске 

классных и школьных газет и журналов.  

Цель программы - развитие социальных умений младших школьников в процессе 

освоения ими основ журналистской деятельности, воспитание ответственности за реализацию 

гражданской позиции, имеющей общественную значимость.  

Задачи программы:  

- сформировать информационную компетентность учащихся, научить их использовать 

различные способы работы с источниками информации;  

- познакомить учащихся с ролью журналиста в современном мире;  

- создать условия для развития успешной личности, самореализации каждого обучающегося, 

развития его творческих способностей с учётом индивидуальных особенностей; 

 - формировать умение соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

- развивать коммуникативную культуру личности, умение общаться, вести диалог, 

аргументировать свою точку зрения;  

- научить создавать публицистические тексты разных типов и жанров, адекватные замыслу, 
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сфере и ситуации общения.  

Принципы и подходы:  

Предполагает готовность к сотрудничеству и конструктивному решению возникающих 

проблем, способность работать в группах, парах.  

Принцип индивидуализации. Предполагает учет индивидуальных особенностей 

обучающихся и, в частности, создание ситуаций при организации занятий, в которых ученик 

может выполнять как индивидуальную творческую работу, так и работать в группе. 

Коммуникативно-деятельностный подход. Предполагает речевую активность 

обучающихся и их самостоятельность в выборе речевого поведения.  

Личностно ориентированный подход. Способствует становлению, самоопределению, 

самоутверждению ребенка, выявлению и развитию его способностей и возможностей.  

Формы организации занятий по программе  

В основе работы клуба юных журналистов лежит педагогика сотрудничества. Работа по 

программе строится с учётом познавательной инициативы ребёнка и включает диспуты, 

поисковые и научные исследования, сбор информации, её обработку, обсуждение, анализ, 

интерпретацию, фото- и видеосъёмки, презентации и т. д. На практических занятиях происходит 

закрепление полученных знаний, выполняются упражнения, проводятся дидактические игры, 

помогающие группам приготовить свои творческие работы.  

Необходимым условием реализации программы является тесная связь с семьями 

обучающихся, их помощь и поддержка в организации работы, а также взаимодействие с 

библиотеками, клубами, редакциями газет, творческими центрами и т. д. также взаимодействие с 

библиотеками, клубами, редакциями газет, творческими центрами и т. д.  

Рекомендуемая структура занятий:  

1. Эмоционально – творческая разминка.  

2. Создание проблемной ситуации.  

3. Работа с источниками информации, их анализ и интерпретация.  

4. Создание речевых высказываний, соответствующих различным публицистическим жанрам.  

5. Презентация работ.  

6. Рефлексия.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Умное перышко»  
Обучающиеся должны овладеть:  

- социальными умениями, умениями общаться, вести диалог;  

- знаниями правил вежливого общения со сверстниками и со взрослыми, способами 

аргументирования своей точки зрения, умениями выступать перед аудиторией;  

- знаниями основ истории журналистики;  

- умениями отбирать, систематизировать, сравнивать информацию из различных источников и 

работать с ней, выявлять интересные события и явления в повседневной жизни;  

- знаниями и умениями различать основные газетные жанры (заметка, статья, репортаж, 

интервью и др.), грамотно излагать информацию в этих жанрах, знанием основных правил 

редактирования текстов, первым опытом публикации работ в школьных и районных газетах, на 

школьном сайте;  

- опытом взаимодействия и сотрудничества со сверстниками в группах, парах на принципах 

уважения, доверия, взаимопомощи.  

Способы контроля результатов:  

- наблюдение, защита творческих работ в различных формах;  

- написание работ различных газетных жанров;  

- ведение «Блокнота журналиста»;  

- редактирование материалов;  

- публикация материалов в школьной прессе;  

- фотографирование и съёмка-видеорепортаж;  

- выпуск газеты и журнала, презентация журналистских работ;  
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- выступление перед аудиторией, ведение беседы - дискуссии с представителями журналистских 

профессий;  

- связь с семьёй, помощь семьи в создании творческих работ;  

- участие в школьных, районных, областных, российских творческих конкурсах.  

Личностные УУД (обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся)  

- В результате самопознания и самоопределения у учащихся начинает формироваться 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; они учатся строить «я – образ» и 

строить жизненные планы.  

- В результате смыслообразования пытаются найти ответ на вопрос: «Какой смысл для меня 

имеет работа в данном кружке?»  

- В результате нравственно-этической ориентации учатся выделять морально-этический аспект в 

событиях и действиях, строить систему ценностей, осваивают основы нравственно-этического 

оценивания, пытаются осуществлять личностный выбор.  

Регулятивные УУД (обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности)  

- Учатся ставить цель, планировать, прогнозировать, контролировать, корректировать свою 

деятельность, оценивать.  

Познавательные УУД (обеспечивают общеучебный комплекс компетенций)  

Общеучебные:  

- пытаются формулировать познавательную цель, применять методы информационного поиска, 

работать с текстами различных видов, со словарями и справочниками, с Интернет-ресурсами, 

создавать алгоритм деятельности.   

Логические:  

- овладевают анализом, синтезом, сравнением, причинно-следственными связями, 

доказательством, выделением гипотез и их обоснованием. – 

Постановка и решение проблемы:  

- учатся формулировать проблему, решать её самостоятельно, с помощью учителя, 

одноклассников, родителей. 

 Коммуникативные УУД   

- планирование учебного сотрудничества в парах, в группах, постановка вопросов, разрешение 

конфликтов, управление собственным поведением и поведением другого человека, владение 

монологичной и диалогичной формами речи в соответствии с нормами языка; 

- умение выступать перед аудиторией, выражать правильно свои мысли, презентовать свои 

достижения.  

Содержание курса внеурочной деятельности «Умное перышко» 
1. Средства массовой информации. Телевидение, радио, газеты, журналы, Интернет. Значение 

СМИ в жизни общества.  

2. Печатные средства массовой информации. Газета. Журнал. История возникновения газеты. 

Создание газеты и журнала.  

3. Современные детские журналы и газеты. Общее знакомство  

4. Выпуск газеты. Редактор. Обязанности редактора. Редакционная коллегия. Навыки 

оформления.  

5. Основные жанры газеты. Общее знакомство, отличительные признаки.  

6. Заметка. Статья.  

7. Репортаж. Формы репортажей. Подготовка репортажа. Отличительные признаки репортажа. 

8. Интервью. Нормы культурного общения. Упражнения в подготовке интервью.  

Основные методы сбора информации:  

печатные источники, Интернет, изучение документов, записи, личные наблюдения, справочная 

литература. 

3. Классное руководство. 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 
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социализации обучающихся, может предусматривать (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

- инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных 

делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении 

и анализе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 

позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера; 

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 

правил поведения в образовательной организации; 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями 

(законными представителями), учителями, а также (при необходимости) со школьным 

психологом; 

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, успеваемость), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы, 

индивидуально и вместе с их родителями (законными представителями), с другими 

обучающимися класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися с ОВЗ; 

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогических работников 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; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей 

(законных представителей) 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; 

- создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, образовательной организации; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации 

и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и образовательной организации; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других. 

4. Основные школьные дела. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может 

предусматривать: 

- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 

памятными датами, в которых участвуют все классы; 
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- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире: День 

учителя, Международный день школьных библиотек, День матери, «Неделя добра», 

«Георгиевская ленточка», «День памяти героя», «День Земли», «Неделя детской книги», участие 

в сборе пластиковых крышек (проект «Волшебная крышечка»)  и др.  

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

образовательной организации, обществе («Выпускной праздник» для 4-х классов); 

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогических 

работников за участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей местности; 

- социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием 

социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и другой направленности; 

- проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей поселения; 

- разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другое направленности; 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми. 

       Это способствует:  

- поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу; 

социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками, в том числе с участием социальных партнеров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой направленности;  

- вовлечение, по возможности, каждого обучающегося в основные школьные дела;  

- участие классов в подготовке и реализации основных школьных дел; проведение в рамках 

класса репетиций, подготовки к основным школьным делам (праздникам, концертам, выставкам) 

с последующим итоговым анализом результатов;  

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в подготовке, участии в 

основных школьных делах, последующем анализе; наблюдение за поведением обучающихся в 

ситуациях подготовки, проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, за их 

отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогическими работниками и другими 

взрослыми;  

- при необходимости, коррекция поведения обучающегося через индивидуальные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка.  
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Основные школьные дела 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Время 

проведения 

Ответственные 

День Знаний 1-4 1 сентября Заместитель директора, 

классные руководители 

Акция «Голубь мира», 

посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 сентябрь Классные руководители, 

советник по воспитанию 

Международный день 

распространения 

грамотности. 

1-4 сентябрь Классные руководители, 

советник по воспитанию 

Акция «Эколята-защитники 

природы» 

1-4 сентябрь Классные руководители, 

советник по воспитанию 

Открытка от внуков «С 

любовью к бабушкам и 

дедушкам...», посвященная 

Международному дню 

пожилых людей. 

1-4 октябрь Классные руководители,  

советник по воспитанию 

День Учителя 1-4 октябрь Классные 

руководители, советник 

по воспитанию 

Фотоколлаж «Один в 

один» приуроченный к 

Дню отца 

1-4 октябрь Классные 

руководители, советник 

по воспитанию 

Международный день 

школьных библиотек 

1-4 октябрь Классные руководители, 

библиотекарь, советник по 

воспитанию 

День народного единства 1-4 ноябрь Заместитель директора, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

День Матери 1-4 ноябрь Заместитель директора, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-4 ноябрь Заместитель директора, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

День неизвестного солдата 1-4 декабрь Заместитель директора, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

День добровольца (волонтёра) 

России. 

1-4 декабрь Заместитель директора, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

День Героев Отечества 1-4 декабрь Заместитель директора, 

классные руководители 
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День Конституции Российской 

Федерации. 

1-4 декабрь Заместитель директора, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

1-4 январь Заместитель директора, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

Тематические активности 

«Неделя российской науки», 

посвященные Дню российской 

науки 

1-4 февраль Заместитель директора, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

Международный день родного 

языка 

1-4 февраль Заместитель директора, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

День защитника Отечества 1-4 февраль Заместитель директора, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

Международный женский день 1-4 март Заместитель директора, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 март Заместитель директора, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

Всемирный день театра 1-4 март Заместитель директора, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

руководитель театральной 

студии 

Праздник Весны и Труда 1-4 апрель Заместитель директора, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

День Победы 1-4 май Заместитель директора, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

Линейки окончания учебного 

года 

1-4 май Заместитель директора, 

классные руководители 
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5. Внешкольные мероприятия. 

       Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами образовательной организации; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогическими работниками по изучаемым в образовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и 

другое), 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, слеты и 

другие, организуемые педагогическими работниками, 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 другого; 

- 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. 

6. Организация предметно-пространственной среды. 

       Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогических работников, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную организацию 

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; 

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (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, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

- организацию и поддержание в образовательной 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 том числе, если образовательная организация носит имя 

выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и других) в 

помещениях образовательной организации или на прилегающей территории для общественно-

гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, 
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памятников, памятных досок; 

- 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, фотоотчеты об 

интересных событиях, поздравления педагогических работников и обучающихся и другое; 

- разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, логотип, 

элементы костюма обучающихся), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в 

разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга; 

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

образовательной организации; 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители (законные представители), педагогические работники могут 

выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

- деятельность классных руководителей и других педагогических работников вместе с 

обучающимися с РАС, их родителями (законными представителями) по благоустройству, 

оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и другое), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями). 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся может предусматривать (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

- создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета образовательной организации, классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете образовательной организации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогических работников, условий 

обучения и воспитания; 

- родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

- работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам и обучающимся площадку для совместного досуга 

и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей (законных 

представителей), на которых они могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, обмениваться опытом; 

- участие родителей (законных представителей) в ППк в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о ППк в образовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 



193  

общешкольных мероприятий; 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей), приемных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

       Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся в МАОУ «Школа 

№ 54» осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе, 

а также для повышения педагогической компетенции родителей (законных представителей).  

       Главными целями взаимодействия с родителями (законными представителями) являются 

оказание помощи семье в воспитании ребенка с РАС, психолого-педагогическое просвещение 

семей, выработка эффективных стратегий семейного воспитания, содействие в организация 

досуга семьи.  

       Система взаимодействия с родителями (законными представителями) выстраивается за счет 

решения следующих задач:  

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей), пополнение 

арсенала их знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребенка с РАС в семье и 

МАОУ «Школа № 54»; вовлечение родителей (законных представителей) в совместную с детьми 

и педагогами учебнопознавательную, культурно-досуговую, общественнополезную и 

физкультурнооздоровительную деятельность;  

- презентация положительного семейного опыта, организация семейных мастерских и 

родительского лектория.  

       Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся в МАОУ «Школа № 54» осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

       На школьном уровне:  

- создание и деятельность в МАОУ «Школа № 54» представительных органов родительского 

сообщества – родительский комитет, участвующий в обсуждении и решении вопросов 

воспитания, обучения, социализации обучающихся; творческие команды родителей (законных 

представителей), которые участвуют в группах по различным направлениям деятельности 

классов;  

- мастер-классы, круглые столы и другие мероприятия для родителей (законных представителей), 

на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

консультации с приглашением профильных специалистов, в том числе с применением 

дистанционных технологий;  

- общешкольные родительские собрания, в том числе в онлайн-режиме;  

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению общешкольных 

мероприятий.  

       На уровне класса:  

- создание и деятельность родительского комитета класса, участвующего в решении вопросов 

воспитания и социализации детей;  

- внутриклассные тематические родительские собрания, в том числе в онлай нрежиме; 

- помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности.  

       На индивидуальном уровне:  

- работа специалистов службы ППС по запросу родителей (законных представителей) с целью 

решения различных, в том числе конфликтных, ситуаций;  

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

- участие родителей (законных представителей) в ППк в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о ППк в МАОУ «Школа № 54» в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей);  

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по интересующим их вопросам 

через использование информационно-коммуникационных технологий (сайт, чат).  

8. Самоуправление. 
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Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной 

организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные): 

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся или 

другое), избранных обучающимися; 

- представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления образовательной организацией; 

- 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 образовательной организации. 

Поддержка детского самоуправления в МАОУ «Школа № 54» направлена на воспитание в детях 

самостоятельности, ответственности, трудолюбия, чувства собственного достоинства, 

возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку обучающиеся с РАС 

испытывают трудности в самостоятельной организации своей деятельности, детское 

самоуправление осуществляется под руководством классных руководителей. Так, классные 

руководители совместно с обучающимися ежедневно планируют учебный день с применением 

системы визуальной поддержки – составляют визуальное расписание на день, что удовлетворяет 

особым образовательным потребностям обучающихся с РАС.  

       Также самоуправление на уровне классов осуществляется через:  

- планирование подготовки и участия класса во внеурочных мероприятиях как на уровне класса, 

так и на уровне школы;  

- через планирование совместно с обучающимися и их непосредственное участие в дежурствах в 

зимнем саду (уход за растениями, в столовой, в классе).  

       Кроме того, под руководством классного руководителя осуществляется составление 

календаря памятных дат/событий, в ходе которого осуществляется обсуждение и планирование с 

обучающимися предстоящих мероприятий. При этом классный руководитель стимулирует 

обучающихся к высказыванию своего мнения по поводу планирующихся мероприятий, а также к 

проявлению инициативы и внесению собственных предложений.  

       На коррекционно-развивающих занятиях в рамках внеурочной деятельности специалисты 

службы ППС, в частности педагоги-психологи, учителя-дефектологи развивают у обучающихся с 

РАС навыки самостоятельной организации своей деятельности, обучают детей регуляции 

поведения.  

9. Профилактика и безопасность. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования 

и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации 

или запланированные): 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением специалистов из других организаций; 

- разработку и реализацию профилактических программ, 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 образовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогическими работниками, родителями 

(законными представителями), социальными партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, 
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против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодежные 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); 

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 (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, художественной и другое); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в образовательной организации групп обучающихся, оставивших обучение, 

с агрессивным поведением и другое; 

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

10. Социальное партнерство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

- участие представителей организаций-партнеров, 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 другие); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 

жизни образовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогическими работниками с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

11. Профориентация. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной 

организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные): 

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях среднего 

профессионального образования, высшего образования; 

организацию на базе детского лагеря при образовательной организации профориентационных 

смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 
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профессии, развить соответствующие навыки; 

- совместное с педагогическими работниками изучение обучающимися Интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

- 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; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

       Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся, 

осуществляемое через:  

- знакомство с профессиями в ходе бесед, динамических пауз, коррекционноразвивающих 

занятий, школьных предметов;  

- экскурсии, дающие обучающимся начальные представления о существующих профессиях 

(«Город профессий», «Фабрика мороженого»;  

- сюжетно-ролевые игры, такие как «Магазин», «Библиотека», «Экскурсовод». В таких играх, как 

правило, дидактическая задача интегрирована с воспитательной (профориентационной). 

Например, в игре «Магазин» ученикам предлагается исполнить роли кассира, продавца, и при 

этом в процессе игры решается дидактическая (закрепление навыков устного счета) и 

воспитательная (культура общения) задачи. 

2.4.4. Организационный раздел. 

2.4.4.1. Кадровое обеспечение. 

       Педагогический коллектив МАОУ «Школа № 54» – это творческий коллектив 

единомышленников, который отличается высоким уровнем профессионализма, обладает 

большим инновационным потенциалом, использует в своей работе современные методики и 

технологии организации учебно-воспитательного процесса.  

       Кадровый состав в части организации воспитательной работы полностью соответствует 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

       МАОУ «Школа № 54» полностью укомплектована педагогическими и иными работниками, 

имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности с учетом 

контингента обучающихся. В штат специалистов для реализации Программы воспитания АООП 

НОО обучающихся с РАС входят: учителя начальных классов, учитель-дефектолог, учитель-

логопед, педагоги-психологи, тьютор, педагоги-предметники, социальные педагоги.  

       Педагогические работники систематически повышают свою квалификацию и 

профессионализм.  

       Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы 

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года.  

Учреждение на 100 % укомплектовано необходимыми педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую для решения задач, определенных ООП НОО, квалификацию в 

соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководящих и 

педагогических работников.  

Педагоги Учреждения имеют необходимый уровень подготовки, что включает 

следующее:   

 педагоги владеют представлениями о возрастных  особенностях обучающихся; 

  педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;   

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД;   

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания;   
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 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.  

Все педагогические работники прошли курсовую подготовку по программам 

дополнительного профессионального обучения по преподаванию в условиях ФГОС, по 

программам оказания первой медицинской помощи.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала является своевременное прохождение курсов повышения квалификации, 

прохождение аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию педагогическими работниками, в соответствии с графиком повышения квалификации 

и графиком аттестации.  

Формы повышения квалификации:  

- послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;  

- стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;  

- дистанционное образование;  

- участие в различных педагогических проектах;  

- создание и публикация методических материалов.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования::  

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами.  
 

2.4.4.2. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

       В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и другие), одаренных, с 

отклоняющимся поведением, - создаются особые условия (описываются эти условия). 

       Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в образовательной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, социальной компетентности. 

       При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

- формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 
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- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Материально-технические условия реализации Программы  

       Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды.  

       Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требований к 

результатам освоения АООП НОО обучающихся с РАС. 

       Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования;  

2) соблюдение: - санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 

размещению и архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, 

учебному оборудованию);  

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены);  

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и 

местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи);  

- строительных норм и правил;  

- требований пожарной и электробезопасности;  

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

- требований к транспортному обслуживанию обучающихся;  

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и  технических 

средств организации дорожного движения в местах расположения организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность). 

       МАОУ «Школа № 54», обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для 

реализации курсов коррекционно-развивающей области и психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с РАС.  

       В МАОУ «Школа № 54» созданы отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом и 

другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося с РАС, организовано пространство 

для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня.  

       Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с РАС, 

является наличие доступного пространства, которое позволяет воспринимать максимальное 

количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и 
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доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования МАОУ «Школа № 

54», расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях, ближайших 

планах и т.д.  

       Организация рабочего пространства обучающегося с РАС в классе предполагает выбор 

парты и партнера.  

       Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом обучающихся. 

Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом обучающегося, что обеспечивает 

возможность поддерживать правильную позу. 

       Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с РАС является 

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога.  

       Таким образом, материально-технические условия МАОУ «Школа № 54» соответствуют 

требования ФГОС НОО ОВЗ и могут рассматриваться как необходимые и достаточные для 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

       Требования к техническим средствам обучения  

       Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с РАС, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся.  

       К техническим средствам обучения обучающихся с РАС, ориентированным на их особые 

образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, 

мультимедийные проекторы с экранами, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, цифровая 

видеокамера, интерактивные доски, программные продукты, средства для хранения и переноса 

информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой 

и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др.  

       Требования к информационно-образовательной среде  

       В МАОУ «Школа № 54», созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в том числе, флеш-

тренажеров, инструментов wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих 

достижение каждым обучающимся максимально возможных для него результатов освоения 

АООП НОО.  

       Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам 

       Реализация АООП НОО обучающихся с РАС предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС применяются специальные приложения и дидактические 

материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих реализацию 

программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО.  

       Многие дети с РАС испытывают проблемы с моторикой рук. Письмо может стать серьезным 

источником напряжения для школьника некоторые из них не могут писать совсем, другие умеют 

писать, но испытывают невероятные трудности во время этого процесса. Для облегчения 

процесса письма можно использовать следующие приспособления и пособия:   

- Насадка на ручку. На данный момент существуют насадки для детей с правосторонним и 

левосторонним латеральным предпочтением.   

- Массажный мячик. Мячик вкладывается в руку ребенка и помогает удерживать позу руки при 

письме.   

- Ограничители строки. Такие приспособления можно сделать самим, используя плотную пленку.   

- Дополнительная разлиновка тетрадей. Для облегчения процесса письма можно использовать 

более четкое выделение строки, очерчивание двух линеек, проведение дополнительных 

наклонных линий, а также использование тетрадей большого формата. 

- Специальные прописи для левшей. На данный момент в продаже имеются прописи для детей с 
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левосторонним латеральным предпочтением.   

- Специальные прописи для детей с моторными трудностями. Прописи содержат графические 

задания на обведение, штриховку, раскрашивание, дорисовывание изображений и линий, 

подготавливающие к воспроизведению элементов букв, упражнения на соотнесение печатных и 

письменных, строчных и прописных букв, на обведение и списывание с печатного текста слогов, 

слов и предложений. Наглядный материал помогает уточнить представления детей в связи с 

отрабатываемым речевым материалом. 

- Компьютерная клавиатура. В ряде случаев, при значительных двигательных ограничениях, 

рекомендовано заменить письменные работы работой на компьютере.  

       Среди детей с РАС встречается большое количество тех, кто с легкостью выполняет 

вычисления различной сложности, однако наравне с ними есть и такие обучающиеся, у кого 

отмечаются трудности выполнения арифметических действий даже на самом начальном уровне. 

При этом практически все дети сталкиваются с трудностями понимания грамматических 

конструкций при решении арифметических задач. Для детей с различными трудностями 

усвоения математических навыков целесообразно использовать дополнительные пособия и 

приспособления:   

- Визуальный ряд чисел или линейка. Данный вид пособия целесообразно прикрепить в верхней 

части доски или на парту обучающегося.   

- Нумикон. Это программа для обучения математическим навыкам детей дошкольного и 

школьного возраста, в которой используется мультисенсорный подход и применяются 

специальные наборы наглядно-практического материала. Шаблоны, включенные в набор 

«Нумикон», помогают детям установить связь между числом и величиной, которую оно 

обозначает.   

- Игровые пособия по закреплению состава числа. Данные пособия опираются на 

индивидуальные интересы ребенка. Они помогают на практике освоить понимание тех или иных 

математических заданий.   

- Игровые пособия по обучению сравнению чисел с помощью знаков. Для успешного сравнения 

чисел с помощью знаков необходима сформированность пространственных представлений, 

представление о количестве и т.д. Данные пособия помогают на практике понять схему 

выполнения данных заданий.   

- Игровые пособия по обучению выполнению арифметических действий.   

- Краткие записи и схемы. При анализе математических задач, очень важно научить детей 

составлять краткие записи и схемы их решения.  

       Особые образовательные потребности обучающихся с РАС обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности.  

       Освоение содержательной области «Русский язык и речевая практика» предполагает 

использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; 

картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; 

репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным 

изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); 

дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек 

по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.).  

       Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и 

приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр.  

       Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим 

миром в рамках содержательной области «Естествознание (Мир природы и человека)» 

происходит с использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, 
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чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт обучающихся с РАС с миром живой природы (растительным и 

животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, 

живые уголки, расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, 

пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к образовательной организации 

территории.  

       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 (бубен, 

барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и 

осветительным оборудованием.  

       Овладение обучающимися с РАС образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкальноритмической и 

спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, 

шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов 

детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование 

спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения 

различными видами физкультурноспортивной деятельности. 

        Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с РАС необходимо 

использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, 

циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных 

материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; 

бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага 

наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного 

пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков 

ручного труда.  

       Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает обеспечение 

кабинета логопеда, дефектолога, психолога.  

       Материально-техническое оснащение кабинета учителя-логопеда и учителя-дефектолога 

включает: печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; 

разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с 

картинками для исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, 

шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), 

стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное оборудование 

(логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; 

игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для 

развития и обогащения словарного запаса); технические средства обучения (CD/DVD – 

проигрыватели; компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; 

мультимедиапроектор; магнитная доска; экран).  

       Материально-техническое оснащение кабинета педагога-психолога включает: учебный 

материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и 

эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для 

проведения психокоррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование 

(стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по 

возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, 

куклы, пирамиды, кубики, настольные игры); набор материалов для детского творчества 

(строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и 

т.д.).  
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       Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся  

       Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в 

«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с РАС. 

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 образовательной организации, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

обучающегося с РАС. Предусматривается материальнотехническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с РАС.  

       Образование обучающихся с РАС предполагает ту или иную форму и долю обязательной 

социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного 

взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается для 

тех и других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере 

специальной психологии и коррекционной педагогики, включая 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.        

Методы обучения и воспитания детей с РАС  

       Понимание особенностей детей с РАС требует создания специальных организационных и 

содержательных условий обучения и воспитания, необходимых для успешного включения и 

социальной адаптации ребенка в среде обычных сверстников. Наглядные методы обучения и 

воспитания детей с РАС.  

       Визуализация режима дня (расписание)  

       Расписание позволяют ребенку с РАС успешнее:   

- следовать распорядку дня. Обучающийся знает, что он должен сделать сегодня, и ему не нужны 

словесные инструкции или подсказки. Таким образом повышается самостоятельность ребенка;   

- справляться с тревогой, устраняют постоянные вопросы о событиях дня, снижая, таким 

образом, беспокойство обучающегося и придавая ему чувство уверенности и безопасности; 

- позволяют избежать конфронтаций со взрослыми. Когда приходит время занятия, которым 

ребенок не любит заниматься, то взрослым следует ссылаться на расписание: «Расписание 

говорит, что мы будем...»;  

-  позволяют усвоить наиболее важные алгоритмы учебных действий;   

- позволяют обучающимся быть готовыми к переменам;   

- позволяют связывать ожидаемое поведение с занятиями в расписании;   

- дают возможность обучающемуся получить ощущение того, что что-то достигнуто. 

       Визуализация плана урока  

       Визуализация плана урока дает следующие преимущества:   

- позволяют следовать плану урока. Обучающийся знает, что он должен делать на уроке, и ему не  

нужны дополнительные словесные инструкции или подсказки;   

- использование визуального плана урока повышает уровень самостоятельности ребенка и 

позволяет обучающемуся подготовиться к смене деятельности;   

- заранее прописанный план позволяет избежать конфронтацией с учителем. Когда приходит 

время определенного, пусть даже сложного задания, которым ребенок не любит заниматься, то 

учитель может сослаться на расписание;   

- постоянное использование планов урока позволяет усвоить основные заведенные действия на 

том или ином уроке;   

- так же вычеркивание заданий из плана урока дает возможность обучающемуся получить 

ощущение того, что что-то достигнуто.  

       Наглядное подкрепление информации. Учителю важно помнить, что весь учебный 



203  

материал должен подкрепляться визуальным рядом, а также выполнением практических заданий. 

Для обучения детей с расстройствами аутистического спектра очень хорошо подходит китайский 

принцип: «я слышу, и я забываю, я вижу, и я запоминаю, я делаю, и я понимаю».  

       Наглядная демонстрация связей между понятиями. Недостаточная способность к 

обобщению вызывает трудности в выстраивании связей между понятиями, вследствие чего они 

могут восприниматься изолированно. Поэтому ребенку необходимо наглядно показывать, как 

одно понятие связано с другим.  

       Образец выполнения. Процесс научения начинается не с вопроса, а с демонстрации 

ожидаемого результата. Прежде, чем ожидать результата – необходимо показать, что 

представляет из себя результат.  

       Визуализация правил поведения. Правил не должно быть много. Это должны быть только 

актуальные на данный период времени правила. Необходимо продумать формулировку каждого 

правила. Правила должны быть достаточно крупного размера. К каждой фразе можно добавить 

символ, для того, чтобы, постепенно убирая текст, для напоминания оставались только символы.  

       Социальные истории. Социальные истории разрабатываются индивидуально для 

конкретного ребенка с учетом его возможностей, с использованием и осмыслением впечатлений 

и событий его индивидуального опыта. При составлении социальной истории важно преподнести 

адекватное социальное поведение в форме истории. Дети с аутизмом часто лучше воспринимают 

визуальную информацию, поэтому история должна сопровождаться рисунками и фотографиями.  

       Практические методы обучения и воспитания детей с РАС  

1. Индивидуальная корректировка объема задания.  

2. Помощь в переходах от одной деятельности к другой.  

3. Побуждение к самостоятельному поиску информации.  

4. Обучение переносу знаний.  

5. Обучение работе в паре, в группе  

Словесные методы обучения и воспитания детей с РАС 

1. Адаптация устной речи.  

2. Обучение выполнению инструкций.  

3. Работа над обогащением словаря.  

4. Обучение ответам на вопросы.  

5. Адаптация текстов. 
 

2.4.4.3. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

       Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу образовательной организации, 

качеству воспитывающей среды, символике образовательной организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
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представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

       Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

       Ведение портфолио заключается в фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ и другого, участвовавших в конкурсах). Кроме индивидуального 

портфолио возможно ведение портфолио класса. 

       Рейтинги обучающихся заключаются в размещении имен (фамилий) обучающихся или 

названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями. 

       Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

       Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

       Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том 

числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу 

образовательной организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

взаимоотношения в образовательной организации. 

2.4.4.4. Анализ воспитательного процесса. 

       Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими 

ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

       Основным методом анализа воспитательного процесса в МАОУ «Школа № 54» является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

       Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной 

организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

- распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие является результатом как 
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организованного социального воспитания, в котором образовательная организация участвует 

наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

        Основные направления анализа воспитательного процесса, организуемого в МАОУ «Школа 

№ 54», это - результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.   Критерием, 

на основе которого происходит данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся в каждом классе.  

       Анализ осуществляется классными руководителями, тьюторами совместно со специалистами 

службы ППС и учителями-предметниками с последующим обсуждением его результатов на ППк.  

       Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. Для анализа берутся ответы на следующие 

вопросы: Какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год? Какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему? Какие 

новые проблемы, трудности появились? Над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу?  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

       Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

       Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

       Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогического 

работника сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить 

не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

       Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

       Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающимся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются 

на заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, 

которые помогут проанализировать проделанную работу): 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- внешкольных мероприятий; 

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнерства; 

- деятельности по профориентации обучающихся. 

       Итогом самоанализа организуемой в МАОУ «Школа № 54» воспитательной работы является 
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перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать педагогическому 

коллективу.  

       Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом МАОУ «Школа № 54» 
 

РАЗДЕЛ 3. Организационный раздел ФАОП НОО для обучающихся с РАС с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3) 

3.1. Учебный план  
 

3.1.1. Пояснительная записка 

Федеральный учебный план, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, курсов 

коррекционно-развивающей области, внеурочной деятельности, в том числе распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Федеральный 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. 

Федеральный учебный план должен обеспечивать введение в действие и реализацию 

требований ФГОС начального общего образования обучающихся с РАС, ФАОП НОО для 

обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью и выполнение гигиенических требований 

к режиму образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Федеральный 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. 

Федеральный учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального 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 федерального 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 с легкой 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. 

МАОУ «Школа № 54» самостоятельна в выборе видов деятельности по каждому 

предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная деятельность, практические 

занятия, экскурсии). 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=385026#l2292
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=379740#l22
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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 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; 

- 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. 

МАОУ «Школа № 54» 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 - 4-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 - 

4 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 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=379740#l177
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обучающегося. Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, которые 

предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. Общее время выполнения заданий по всем учебным предметам (вместе с чтением) 

в 3-м классе - до 1,5 часов (90 минут), в 4 - 5-м - до 2 часов (120 минут). 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной деятельности (в 

том числе коррекционно-развивающей области). Между последним уроком и началом 

внеурочной деятельности, рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 

минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет 

не более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в неделю на коррекционно-

образовательную область в течение всего срока обучения на уровне начального общего 

образования) и определяется приказом образовательной организации. 

Федеральный учебный план ФАОП НОО для обучающихся с РАС (дополнительные первые 

классы, 1 - 4 классы) (вариант 8.3).  

Учебный план по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования обучающихся расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.3.) 
 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю всего 

1  

(доп) 

1 

(доп) 

1 2 3 4 

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 2 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-ти дневной учебной неделе) в 

соответствии с санитарными правилами и 

нормами 

21 21 21 23 23 23 132 

Внеурочная деятельность  10 10 10 10 10 10 60 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика) 
6 6 6 6 6 6 36 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

4 4 4 4 4 4 24 

Всего часов: 31 31 31 33 33 33 192 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=385026#l2292
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=379740#l22
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

3.2.1. Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям.  

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организуется по 

5-дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение занятий в рамках 

внеурочной деятельности. 

3.2.2. Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели.  

3.2.3. С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается 

чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна 

составлять не менее 7 календарных дней.  

3.2.4. Продолжительность учебных четвертей составляет:  

I четверть - 8 учебных недель (для 1 дополнительных и 1-4 классов);  

II четверть - 8 учебных недель (для 1 дополнительных и 1-4 классов);  

III четверть – 10 учебных недель (для 2-4 классов), 9 учебных недель (для 1 дополнительных и 1 

классов);  

IV четверть - 8 учебных недель (для 1 дополнительных и 1-4 классов).  

3.2.5. Продолжительность каникул составляет:  

- по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 дополнительных и 1-4 

классов);  

- по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 дополнительных и 1-4 

классов); 

- дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 дополнительных и 1 классов);  

- по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 дополнительных и 

1-4 классов); 

- по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель.  

3.2.6. Продолжительность урока  не должна превышать 40 минут.  

3.2.7. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой перемены допускается 

после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.  

       Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 20-30 минут за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучение которых осуществляется по СИПР. 

3.2.8. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами.  

3.2.9. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

- для обучающихся 1-х дополнительных и 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в 

неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры;  

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры.  

3.2.10. Обучение в 1 дополнительном и 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований:  

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену,  

обучение в первом полугодии:  

в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 
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минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. Возможна 

организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров). 

3.2.11. Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

3.2.12. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком организован перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут.  

3.2.13. Календарный учебный график МАОУ «Школа № 54» составлен с учётом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года 

 


