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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) начального общего
образования является документом, определяющим организационно-управленческие и
содержательно-деятельностные составляющие образовательной деятельности на начальном
уровне общего образования. АООП начального общего образования обучающихся с РАС с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3)
разработана в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), предъявляемыми к
структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП начального
общего образования.

АООП начального общего образования обучающихся с РАС с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3) составлена на основе ФАОП
НОО для обучающихся с РАС с легкой умственно отсталостью/интеллектуальными
нарушениями (вариант 8.3)АООП начального общего образования определяет содержание и
организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования и
направлена:

 на формирование общей культуры обучающихся с РАС;
 их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие;
 создание основы для самостоятельной реализации обучающегося с РАС в учебной

деятельности, обеспечивающей успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование;

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся с РАС.

АООП начального общего образования адресована:

 обучающимся с РАС и родителям (законным представителям) для информирования о
целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности
педагогического коллектива по достижению каждым обучающимся с РАС
образовательных результатов; для определения ответственности за достижение
результатов образовательной деятельности родителей и обучающихся с РАС и
возможностей для взаимодействия;

 учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов
образовательной деятельности; для определения ответственности за качество
образования;

 администрации для координации деятельности педагогического коллектива по
выполнению требований к результатам образовательной деятельности; в качестве
ориентира для создания условий по освоению учащимися АООП начального общего
образования; для контроля качества образования; для регулирования
взаимоотношений субъектов образовательных отношений (учеников, родителей,
администрации, педагогических работников и других участников);

 всем субъектам образовательных отношений для установления эффективного
взаимодействия;

 учредителю и общественности с целью объективности оценивания образовательных
результатов;

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности
процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности.
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Функции, права и обязанности участников образовательных отношений определяются
нормативно-правовой документацией.

Цель реализации АООП начального общего образования обучающихся с РАС с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3) :обеспечение
выполнения требований ФГОС начального общего образования обучающихся с РАС
посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью, обеспечивающих
усвоение ими социального и культурного опыта

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
-формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
с РАС с легкой умственной отсталостью, 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.

Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с РАС

В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС заложены дифференцированный и
деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с РАС
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. Варианты АООП создаются в соответствии с
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дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
к:
―структуре образовательной программы;
―условиям реализации образовательной программы;
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ
обеспечивает вариативность содержания образования, предоставляя обучающимся с РАС
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с
учетом специфики развития личности обучающегося с РАС.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности
обучающихся с РАС школьного возраста определяется характером организации доступной им
деятельности (предметно-практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение
как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АООП НОО обучающихся с РАС реализация деятельностного
подхода обеспечивает:

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых
образовательных областях;
 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового
опыта деятельности и поведения;
 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
формирования универсальных (базовых) учебных действий, которые обеспечивают не
только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и
навыков (академических результатов), но и, прежде всего, жизненной компетенции,
составляющей основу социальной успешности.

В основу адаптированной основной образовательной программы общего образования
обучающихся с РАС положены следующие принципы:
― принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников и др.);
― принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
― принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
― принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на
развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом
особых образовательных потребностей;
― онтогенетический принцип;
― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования
обучающихся с РАС на всех уровнях образования;
― принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоенных
знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в
различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной
ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность
овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметно-практической
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деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности,
коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
― принцип сотрудничества с семьей.

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования Вариант 8.3.

АООП 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
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.
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Определение варианта ФАОП для обучающегося с РАС осуществляется на основе
рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования.

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
детей. РАС связаны с особым системным нарушением психического развития ребенка,
проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном
развитии.
В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о широком круге
расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток на
характер и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет сопутствующие
трудности, влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от
этиологии степень нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно
различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная умственная
отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье
интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки случаи,
когда дети с выраженным аутизмом проявляют избирательную одарѐнность. В соответствии с
тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического развития
выделяется четыре группы детей, различающихся целостными системными характеристиками
поведения: характером избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями
произвольной организации поведения и деятельности, возможными формами социальных
контактов, способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Приводим
характеристики, наиболее значимые для организации начального обучения, начиная от самых
тяжѐлых форм к более лѐгким:
Первая группа. Дети почти 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.
Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический
дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они редко
ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабкаются,
ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания,
в своем поведении могут показывать неожиданное понимание происходящего. Полевое
поведение, которое демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально отличается от
полевого поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от
гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не
манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности активно и направленно
действовать с предметами проявляется в характерном нарушении формирования зрительно-
двигательной координации. Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к
минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной попытке
сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждение прекращается,
он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не защищаются, а
просто уходят от неприятного вмешательства.
При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с
огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками
коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут
повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно
прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются
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для активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При явном
отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи остается под
вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо
адресованной им инструкции и, в то же время, эпизодически демонстрировать адекватное
восприятие значительно более сложной речевой информации, прямо им не направленной и
воспринятой из разговоров окружающих.
При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, словами, в
некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти дети могут
показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это ожидается
окружающими. Они также могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в
действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется и в
действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами.
Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека из
окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. Они разделяют
своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и возможности
тактильного контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти
дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за руку, подвести к
нужному им объекту и положить на него руку взрослого.
Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального контакта с
такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их во все
более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка
навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная реализация
открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и
социального развития ребенка. Реализация этих задач требует индивидуальной
программы обучения такого ребенка. Эта индивидуальная программа должна
предусматривать и включение его в группу других детей. У этого глубоко аутичного ребенка
есть в этом внутренняя потребность, через других детей ему легче воспринимать учебную
информацию, следуя за ними, легче выполнять требования взрослого. В зависимости от
уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваивать варианты
8.3 или 8.4.образовательной программы.
Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми,
используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к
скрупулѐзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические
установки более выражаются в активном негативизме (отвержении).
В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии взаимоотношений с
окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого характерно
отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не полевое. У них складываются
привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок стремится отстоять их
неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения постоянства в
окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте
прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный
сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг
и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой
в порядке происходящего, могут дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий
срыв, который может проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и
самоагрессии.
В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и более
открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и
самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке
такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный
каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п.
Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными
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ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для перенесения
их в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и
фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе эхолалии
(повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен,
мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной
ситуации.
Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и речевые
стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз,
действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы для
ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или
нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, а
могут быть и достаточно сложные, как рисунок, пение, порядковый счет, или даже
значительно более сложная математическая операция – важно, что это упорное
воспроизведение одного и того же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные
действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от
травмирующих впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды
аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные действия, соответственно,
редуцируются.
В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на практике
возможности такого ребенка: уникальная память, музыкальный слух, одаренность в
математических вычислениях, лингвистические способности. В привычных рамках
упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить программу не только
коррекционной (специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что знания без
специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор стереотипных
формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме.
Надо понимать, что эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут
использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя
фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность картины мира
сложившимся узким жизненным стереотипом.
Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское учреждение
может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как правило, хотят
идти в школу, интересуются другими детьми и включение их в детский коллектив
необходимо для развития гибкости в их поведении, возможности подражания и смягчения
жестких установок сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах социального
развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при специальной
поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях детского учреждения.
В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут
осваивать варианты 8.3. или 8.2. образовательной программы.
Третья группа. Дети имеют развѐрнутые, но крайне косные формы контакта с окружающим
миром и людьми – достаточно сложные, но жѐсткие программы поведения (в том числе
речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения.
Это создаѐт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, их
аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными интересами и
неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие.
Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать целенаправленным.
Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им требуется полная гарантия
успеха, переживания риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в норме самооценка
ребенка формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, в реальном опыте
удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное подтверждение своей
успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и
принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться.
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Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не
постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, необходимость
по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может спровоцировать у
такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы
то ни стало настоять на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это
ошибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить
компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со
взрослыми, но и выбрасывает его из детского коллектива.
При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к
развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с хорошим запасом
слов может оцениваться как слишком правильная и взрослая - «фонографическая».  При
возможности сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно
поддержать простой разговор.
Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что
подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от
других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной области.
Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую
информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и производят
впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных областях,
связанных с их стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное
представление о реальном окружающем мире. Они получают удовольствие от самого
выстраивания информации в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные
действия тоже стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них родом
аутостимуляции.
При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети гораздо
менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают навыки
самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную
наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и учета
подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении
иметь друзей, они плохо понимают другого человека.
Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным,
асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы
«страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок
получает относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и
наслаждается им, воспроизводя снова и снова.
В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже
обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произвольного
сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными стереотипными интересами.
При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне,
значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило,
обучаются по программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, могут
стабильно получать отличные оценки, но и они крайне нуждаются в постоянном специальном
сопровождении, позволяющем им получить опыт диалогических отношений, расширить круг
интересов и представление об окружающем и окружающих, сформировать навыки
социального поведения.
В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут
осваивать варианты 8.3 (реже) или 8.1, 8.2 (чаще) образовательной программы.
Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в принципе
доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные
проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного
понимания. Характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности
взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что,
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осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно
следуют им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с
людьми проявляют задержку эмоционального развития, социальную незрелость, наивность.
При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная
установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в
контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже
тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они
готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и
возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи
близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении.
Стремясь получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком зависимы от них:
ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм
одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка
негибкость и стереотипность. Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он
стремится строить свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека.
С его помощью он контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в
нестабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень
плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что
в этих условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной
оценке взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и
упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в развитии
и может регрессировать к уровню, характерному для детей второй группы.
Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных детей только
дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами (действенный и
речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. Психическое развитие таких
детей идет с более равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой
моторики, некоординированность движений, трудности усвоения навыков
самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, неартикулированность,
бедность активного словарного запаса, поздно появляющаяся, аграмматичная фраза;
медлительность, неровность в интеллектуальной деятельности, недостаточность и
фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В
отличие от детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в невербальной
области, возможно в конструировании.
В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально одаренными детьми третьей
группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными,
растерянными, интеллектуально ограниченными. Педагогическое обследование часто
обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой психического развития и
умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети
четвертой группы в меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и
действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих
прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, обучаться они и проявляют
свою неловкость. Трудности их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и в
ситуации истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать
правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети
также наивны, неловки, негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира,
затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном
коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют
наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. У этих детей мы также
встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет перспективы плодотворной
реализации.
В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут
осваивать варианты 8.2. или 8.1. образовательной программы.
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Представленные группы являются основными ориентирами психологической диагностики,
представляя возможные степени и формы нарушения контакта с миром, в которых может
реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и определение
прогноза не могут осуществляться вне понимания того, что ребѐнок, даже испытывая самые
серьезные трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в пределах одной группы
детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют индивидуальные различия
в проявлении тенденций к установлению более активных и сложных отношений с миром.
При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать более сложные
отношения со средой и людьми: формировать активную избирательность,
целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и
соответственно продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в период
младшего школьного возраста.
Трудности и возможности ребѐнка с аутизмом к школьному возрасту значительно
различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее адекватную специальную
поддержку. Вовремя оказанная и правильно организованная психолого-педагогическая
помощь позволяет поддержать попытки ребѐнка вступить в более активные и сложные
отношения с миром и предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической
аутистической защиты, блокирующей его развитие. То есть, уровень психического развития
пришедшего в школу ребѐнка с РАС, его оснащѐнность средствами коммуникации и
социальными навыками зависят не только от характера и даже степени выраженности
первичных биологически обусловленных проблем, но и от социального фактора – качества
предшествующего обучения и воспитания.
Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что достаточно часто описанные
выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, осложняются и
другими патологическими условиями. Синдром детского аутизма может быть частью
картины разных аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в том числе и
процессуального характера. Среди детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие
нарушения моторно-двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не впрямую
связанные с проблемами аутистического спектра, трудности речевого и умственного
развития. РАС могут отмечаться и у детей со сложными и множественными нарушениями
развития. Решение об отнесении такого ребенка именно к детям с РАС целесообразно в том
случае, если проблемы аутистического круга выходят на первый план в общей картине
нарушения его психического и социального развития. Поскольку только смягчение
аутистических установок ребенка и вовлечение его в развивающее взаимодействие открывает
возможность использования в коррекционной работе методов, разработанных для других
категорий детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным образовательным потребностям.
Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диапазон различий
в требуемом уровне и содержании их начального школьного образования должен быть
максимально широким, соответствующим возможностям и потребностями всех таких
детей: включать как образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с
образованием нормально развивающихся сверстников, так и возможность специального
(коррекционного) обучения на протяжении всего младшего школьного возраста. Важно
подчеркнуть, что для получения начального образования даже наиболее благополучные дети
с РАС нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых
образовательных потребностей.

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС
Развитие связей аутичного ребѐнка с близким человеком и социумом в целом нарушено и
осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. Психическое развитие при
аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, поскольку психические функции
такого ребѐнка развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных
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жизненных задач, а в большой степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а
не развития взаимодействия со средой и другими людьми.
Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и сложного
в обучении ребѐнка. Он может иметь фрагментарные представления об окружающем, не
выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в обыденной жизни, чему
специально не учат обычного ребѐнка. Может не накапливать элементарного бытового
жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных, отвлечѐнных областях
знания – выделять цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами,
грамматическими формами и т.п. Этому ребѐнку трудно активно приспосабливаться к
меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей
способности и даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в
жизни.
Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют особенную
трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребѐнка в развивающее
практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего представляют
базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.
Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального школьного
обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, следующие
специфические нужды:

пенного и
индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения во 2 классе.
Посещение класса должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с наличными
возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и
перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к ситуации обучения в классе оно должно
приближаться к его полному включению в процесс начального школьного обучения;

чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности,
включает все остальные;

жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой беспомощности и
медлительности ребенка, проблемам с посещением туалета, столовой, с избирательностью в
еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, пожаловаться,
обратиться за помощью. Поступление в школу обычно мотивирует ребенка на преодоление
этих трудностей и его попытки должны быть поддержаны специальной коррекционной
работой по развитию социально-бытовых навыков;

развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за
информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться
впечатлениями;

как тьютором, так и ассистентом (помощником) организации всего пребывания ребенка в
школе и его учебного поведения на уроке; поддержка должна постепенно редуцироваться и
сниматься по мере привыкания ребенка, освоения им порядка школьной жизни, правил
поведения в школе и на уроке, навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации;

должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с педагогом по
отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и
взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания;

ребенку с РАС даже при сформированном адекватном учебном поведении для контроля за
освоением им нового учебного материала в классе (что может быть трудно ему в период
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привыкания к школе) и, при необходимости, для оказания индивидуальной коррекционной
помощи в освоении Программы;

временно-пространственной
структуры уроков и всего пребывания ребенка в школе, дающее ему опору для понимания
происходящего и самоорганизации;

фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехода от
индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в использовании
форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке возможности адекватно
воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников;

специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей освоения
«простого» и «сложного»;

ионного обучения, способствующих
преодолению фрагментарности представлений об окружающем, отработке средств
коммуникации, социально-бытовых навыков;

дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и
фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний,
представлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;

усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального накопления и
использования для аутостимуляции;

х, в специальной организации
на перемене, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть и, при
возможности включиться во взаимодействие с другими детьми;

обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие
резких перепадов настроения, ровный и теплый тон голоса учителя в отношении любого
ученика класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего;

ая установка педагога на развитие эмоционального контакта с
ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, в
том, что он успешен на занятиях;

РАС, не
подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему симпатию
своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие;

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

избирательные способности;
ческим

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

дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы
образовательного учреждения.
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1.2.Планируемые       результаты    освоения       обучающимися       с расстройствами
аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования

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.

АООП 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 АООП, 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 АООП 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;

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;
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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.

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным
учебным предметам на конец обучения на уровне начального общего образования:
Русский язык
Минимальный уровень:

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

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

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

ориентацией на серию сюжетных картинок;
 выделение из текста предложений на заданную тему;
 участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.

Достаточный уровень:
 списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим

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

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

действий и признаков предметов);
 составление и распространение предложений, установление связи между словами с

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка,
вопросительный и восклицательный знак);

 деление текста на предложения;
 выделение темы текста (о чём идет речь), озаглавливание его;
 самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа.

Чтение
Минимальный уровень:

 осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами;
 пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам;
 участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;
 выразительно читать наизусть короткие стихотворения.
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Достаточный уровень:
 читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим
тоном голоса и темпом речи;

 отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;
 определять основную мысль текста после предварительного его анализа;
 читать текст про себя, выполняя задание учителя;
 выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам;
 читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности

(после предварительного разбора);
 пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или

иллюстрацию;
 выразительно читать наизусть стихотворения.

Речевая практика
Минимальный уровень:

 выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения;
 сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или

дойти до школы;
 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;
 слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный

материал;
 выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец

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

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

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

услышанного;
 выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и

анализ речевой ситуации;
 принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;
 высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые действия приветствия,

прощания, извинения и т. п., используя соответствующие этикетные слова и выражения;
 принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых

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

символический план.
Математика:
Минимальный уровень:

 знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке и откладывать, используя счетный
материал, любые числа в пределах 100;

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

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;
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 знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;
 различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные при

измерении двумя мерами;
 пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в

месяцах;
 определять время по часам хотя бы одним способом;
 решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи;
 решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя);
 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной;
 узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий,

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

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя).
 различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов.
 чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг.

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

отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100;
откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100;

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

деления (на равные части и по содержанию), различать два вида деления на уровне
практических действий, знать способы чтения и записи каждого вида деления;

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

 понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на
печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного;

 знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия;
 знать и применять переместительное свойство сложения и умножения;
 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100;
 знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;
 различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные при

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

 знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь пользоваться
календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах;

 определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин;
 решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи;
 кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические

задачи в два действия;
 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной;
 узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых

линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения;
 знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге;
 чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг.

Мир природы и человека
Минимальный уровень:

 иметь представления о назначении объектов изучения;
 узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;
 относить изученные объекты к определенным группам (видо-родовые понятия);
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 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты;
птицы; зимняя одежда);

 иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и
обществе;

 знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его выполнения;
 знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни;
 ухаживать за комнатными растениями; подкармливать зимующих птиц;
 составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об

изученных объектах по предложенному плану;
 адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учебных

ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или
смоделированной учителем ситуации.

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

окружающем мире;
 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях;
 относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований

для классификации;
 развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам;
 знать отличительные существенные признаки групп объектов;
 знать правила гигиены органов чувств;
 знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом

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

бытовых и учебно-трудовых задач.
 отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию изученного, проявлять желание

рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте;
 выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и

итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою работу и работу
одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания,
адекватно воспринимать похвалу;

 проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения
с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира;

 совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;
 выполнять доступные природоохранительные действия;
 быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных,

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.
Физическая культура
Минимальный уровень:

 иметь представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;

 выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя;
 знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их

применять;
 выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при выполнении строевых

команд;
 иметь представления о двигательных действиях; знать основные строевые команды;

вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;
 принимать правильную осанку; ходить в различном темпе с различными исходными

положениями;
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 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 физкультурно-

спортивных мероприятиях.
Рисование
Минимальный уровень:

 знать названия художественных материалов, инструментов и приспособлений; их
свойств, назначения, правил хранения, обращения с ними и санитарно-гигиенических
требований при работе с ними;

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

 знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства:
«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»;

 знать названия предметов, подлежащих рисованию;
 знать названия некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;
 самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера

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

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя; рационально организовать
свою изобразительную деятельность; планировать работу; осуществлять текущий и
заключительный контроль выполняемых практических действий и корректировку хода
практической работы;

 рисовать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы несложной
формы и конструкции; передавать в рисунке содержание несложных произведений в
соответствии с темой;
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 применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью передачи
фактуры предмета;

 ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или группы
предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;

 адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять насыщенность цвета,
получать смешанные и некоторые оттенки цвета;

 узнавать и различать в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенные
предметы и действия.

Достаточный уровень:
 знать названия жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.);
 знать названия некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель,

Городец, Хохлома и др.);
 знать основные особенности некоторых материалов, используемых в рисовании;
 знать выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем,
«пространство», «пропорция», «симметрия», «ритм», «динамика» и др.;

 знать законы и правила цветоведения; светотени; перспективы; построения орнамента,
стилизации формы предмета и др.;

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

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям,
представленным в других информационных источниках;

 оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников
(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их
результатами.

 рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передавать все
признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по воображению;

 уметь различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое отношение к
природе, человеку, семье и обществу;

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

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

Музыка
Минимальный уровень:

 определять характер и содержание знакомых музыкальных произведений,
предусмотренных Программой;

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

 петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога);
 выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с простейшими

элементами динамических оттенков;
 одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг друга,

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

звуки в конце и в середине слов;
 правильно передавать мелодию в диапазоне ре1-си1;
 различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание песни;
 различать песню, танец, марш;
 умение передавать ритмический рисунок попевок (хлопками, на металлофоне, голосом);
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 определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения
(веселые, грустные и спокойные);

 владеть элементарными представлениями о нотной грамоте.
Достаточный уровень:

 самостоятельно исполнять разученные детские песни; знание динамических оттенков
(форте-громко, пиано-тихо);

 иметь представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра,
мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещетка, деревянные ложки, бас-балалайка);

 иметь представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно,
отрывисто, скачкообразно);

 петь хором, выполняя требования художественного исполнения;
 ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера;
 исполнять выученные песни без музыкального сопровождения, самостоятельно;
 различать разнообразные по характеру и звучанию песни, марши, танцы;
 владеть элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи.

Ручной труд
Минимальный уровень:

 знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в
зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать
инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на
рабочем месте);

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

ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических
требований при работе с ними;

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

 знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки,
формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках
ручного труда;

 умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его
признаки и свойства; определять способы соединения деталей;

 умение составлять стандартный план работы по пунктам;
 умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки

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

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом;
древесиной; конструировать из металлоконструктора);

Достаточный уровень:
 знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность

действий и самодисциплину;
 знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;
 знание видов художественных ремесел;
 умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради;
 умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими

инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении
трудовых работ;

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

 умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей
оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки; экономно
расходовать материалы;
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 умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над изделием с
опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавать простейшие
технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в соответствии с ними в
процессе изготовления изделия;

 умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и
корректировку хода практической работы;

 оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);
 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их

результатами;
 выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков

трудового обучения.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП
НОО для обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями) (вариант 8.3).
.

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с
РАС с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 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
лёгкой умственной отсталостью;

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с РАС с
лёгкой умственной отсталостью.

Принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования
обучающихся с РАС с лёгкой умственной отсталостью, самым тесным образом
взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки
результатов их образования.

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС начального общего образования обучающихся с РАС являются оценка их
образовательных достижений.

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО
призвана решать следующие задачи:

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных
предметов начального общего образования и формирование УУД;

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных и
личностных результатов начального общего образования;
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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.

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй 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
осуществляется 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.

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
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
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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).

Результаты овладения ФАОП НОО обучающимися с РАС с легкой умственной отсталостью
выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного
решения:

по способу предъявления (устные, письменные, практические);

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности
полученных результатов, что дает основание оценивать их как "удовлетворительные",
"хорошие", "очень хорошие" (отличные).

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные обучающимся, с оценками типа:

"удовлетворительно" (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;

"хорошо" - от 51% до 65% заданий.

"очень хорошо" (отлично) свыше 65%.

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по
5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом
случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок
выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность
обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных
компетенций.

Оценка деятельности педагогических работников, осуществляющих образовательную
деятельность обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью, реализуется на основе
интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития
обучающегося ("было" - "стало"), или в сложных случаях - в сохранении или улучшении его
психоэмоционального статуса.

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе ее
аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ФАОП НОО
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обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью с учётом:

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.

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам
освоения АООП начального общего образования) аттестации обучающихся с РАС
включают:

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

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

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

индивидуальных трудностей обучающихся с РАС: упрощение формулировок по
грамматическому и семантическому оформлению, упрощение многозвеньевой инструкции
посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность
(пошаговость) выполнения задания; в дополнение к письменной инструкции к заданию при
необходимости она прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими
смысловыми акцентами;

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с РАС (более крупный шрифт,
четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по
грамматическому и семантическому оформлению и др.);

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

 увеличение времени на выполнение заданий;
 возможность организации короткого перерыва (10–15 минут) при нарастании в поведении

ребенка проявлений утомления, истощения;
 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций,

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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2.1. Рабочие программы учебных предметов.

Программы учебных предметов, курсов разрабатываются на основе требований к
личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО для
обучающихся с РАС и программы формирования универсальных учебных действий

2.1.1 Язык и речевая практика.

Пояснительная записка.

Рабочая программа цикла учебных предметов предметной области "Язык и речевая практика"
на уровне начального общего образования для обучающихся с РАС (вариант 8.3) составлена
на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. При подготовке программы
учтены также особые образовательные потребности обучающихся с РАС с лёгкой умственной
отсталостью.

Обучение русскому языку и чтению предусматривает формирования у обучающихся
различных видов деятельности в условиях развития и использования их потребности в
общении.

Речевое развитие осуществляется в условиях организации разных видов деятельности при
одновременном формировании лексической, грамматической, фонетической сторон
словесной речи. Работа по развитию речи рассматривается с позиции формирования речевой
деятельности в разных формах (устной, устно-дактильной, письменной).

Приоритетными направлениями в коррекционном обучении языку обучающихся с РАС с
легкой умственной отсталостью являются формирование речевой деятельности и развитие
языковой способности, речевого поведения. Усвоение обучающимися грамматической
структуры языка во втором классе осуществляется в основном в процессе практического
овладения ими речью.

Развитие языковой способности у обучающихся требует особого внимания. Воспитание
речевого поведения, являющееся центральной задачей обучения в младших классах,
заключается в формировании речевой активности обучающегося, желания и умения вступать
в контакт с окружающими, воспринимать информацию и реагировать на нее на основе
словесной речи. Обучение речевой деятельности предусматривает формирование разных ее
видов: говорения (разговорной и монологической речи), письма, чтения, слушания (в
доступных пределах). Овладение каждым видом речевой деятельности требует формирования
у обучающихся с РАС потребности в речи, мотивированности высказывания, обучения
планированию высказывания, отбору средств и способов его осуществления.

Необходимым условием эффективности педагогического процесса для речевого развития
обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью является дифференцированный
подход к обучению языку.

Важнейшей задачей обучения является формирование у обучающихся с РАС социально-
трудовых и посильных коммуникативных компетенций. На уроках формируются способы
практической деятельности, необходимые для решения проблем в реальных жизненных
ситуациях. Этому способствует предметно-практическое обучение, которое является
важнейшим пропедевтическим курсом при обучении данной категории обучающихся, а также
основой всего образовательно-коррекционного процесса, который имеет социально-
адаптирующую направленность.
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Знакомство с новым словом (с новым типом фразы) происходит в условиях предметно-
практической деятельности, в ситуациях, требующих употребления конкретного слова (типа
фразы) и делающих его значение понятным обучающимся. Усвоение и закрепление речевого
материала происходит путем многократного повторения его в связи с различными видами
образовательной деятельности, на уроках развития речи, чтения, математики.

Современная образовательная организация должна располагать достаточными компонентами
полифункциональной образовательной среды, которая способна создать комфортные
педагогические условия обучения обучающихся с РАС с интеллектуальными нарушениями. В
этих условиях оказывается возможным, сформировать некоторый активный словарь самых
необходимых житейских понятий, а также и небольшой объем инициативной речи,
доступный этой категории обучающихся. Успех учебно-воспитательного процесса в этом
случае обеспечивается за счет уменьшения объема речевого материала, а также за счет
организации более частого его повторения в различных учебных ситуациях.

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано
решить следующие задачи:

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.

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.
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2. Обучение грамоте.

Формирование элементарных навыков чтения.

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определение
места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по структуре
словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком.

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

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный анализ
несложных по структуре слов.

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и
открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими
согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение
слов из усвоенных слоговых структур. Формирование навыков правильного, осознанного и
выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов (после
предварительной отработки с педагогическим работником). Разучивание с голоса коротких
стихотворений, загадок, чистоговорок.

Формирование элементарных навыков письма.

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие
умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических
норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и
предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после
предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности правильного
списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не
расходится с их произношением.

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил:
обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозначение
заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами
сочетания гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши).

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций
предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения
подготовительной работы); ответов на вопросы педагогического работника и обучающихся.
Пересказ прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с
опорой на вопросы педагогического работника и иллюстративный материал. Составление
двух-трех предложений с опорой на серию сюжетных картин, организованные наблюдения,
практические действия.

Практические грамматические упражнения и развитие речи.

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные
твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости -
мягкости, звонкости - глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные.
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Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. Разделительный
ь. Слог. Перенос слов. Алфавит.

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. Слова-
предметы, отвечающие на вопросы "кто? и что?", расширение круга слов, обозначающих
фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с
уменьшительно-ласкательными суффиксами.Имена собственные. Большая буква в именах,
фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц,
географических объектов.

"Слова-друзья". "Слова-враги".

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название
действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? Согласование
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 гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов.
Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с
непроверяемыми орфограммами в корне.

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные и
второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и письменной речи.
Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Составление
предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме,
по опорным словам. 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
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стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и
взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения.
Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о
культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом.

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении
человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе

произведении о добре и зле.

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки,
загадки, считалки, потешки.

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми
словами вслух и про себя. Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование
навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор
соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов).

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение
простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление
простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством
педагогического работника. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста
по плану и опорным словам.

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия
и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о
прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге.

4. Речевая практика.

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций
педагогического работника, словесный отчет о выполненных действиях. Чтение и
выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном виде.

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложению).

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

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагогического работника и
с аудионосителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ.

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование
правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в
речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении.

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения.
Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки). Условные знаки в общении
людей.

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио".

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей.
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Организация речевого общения.

Базовые формулы речевого общения.

Обращение, привлечение внимания. "Ты" и "Вы", обращение по имени и отчеству, по
фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное
обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые
(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые
обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции). Специфика
половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина). Вступление в
речевой контакт с незнакомым без обращения ("Скажите пожалуйста..."). Обращение в
письме, в поздравительной открытке.

Знакомство, представление, приветствие. Формулы "Давай познакомимся", "Меня зовут ...",
"Меня зовут ..., а тебя?". Формулы "Это ...", "Познакомься пожалуйста, это ...". Ответные
реплики на приглашение познакомиться ("Очень приятно!", "Рад познакомиться!").

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в
зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы "здравствуй", "здравствуйте",
"до свидания". Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты
приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться,
посмотреть в глаза человеку.

Формулы "Доброе утро", "Добрый день", "Добрый вечер", "Спокойной ночи".
Неофициальные разговорные формулы "привет", "салют", "счастливо", "пока". Грубые
(фамильярные) формулы "здорово", "бывай", "чао" (в зависимости от условий школы).
Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными
взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания "Как дела?", "Как живешь?",
"До завтра", "Всего хорошего". Просьбы при прощании "Приходи(те) еще", "Заходи(те)",
"Звони(те)".

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

Поздравление, пожелание. Формулы "Поздравляю с ...", "Поздравляю с праздником ..." и их
развертывание с помощью обращения по имени и отчеству.

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в
связи с разными праздниками. Формулы "Желаю тебе ...", "Желаю Вам ...", "Я хочу пожелать
...". Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.

Поздравительные открытки.

Формулы, сопровождающие вручение подарка "Это Вам (тебе)", "Я хочу подарить тебе ...".
Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки.

Одобрение, комплимент. Формулы "Мне очень нравится твой ...", "Как хорошо ты ...", "Как
красиво!".

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре.
Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой связи).
Выражение просьбы позвать к телефону ("Позовите пожалуйста ...", "Попросите
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пожалуйста...", "Можно попросить (позвать)..."). Распространение этих формул с помощью
приветствия. Ответные реплики адресата "алло", "да", "Я слушаю".

Просьба, совет. Обращение с просьбой к педагогическому работнику, соседу по парте на
уроке или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с
просьбой к сверстнику, к близким людям.

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы "Пожалуйста, ...", "Можно ...,
пожалуйста!", "Разрешите...", "Можно мне ...", "Можно я ...".

Мотивировка отказа. Формулы "Извините, но ...".

Благодарность. Формулы "спасибо", "большое спасибо", "пожалуйста". Благодарность за
поздравления и подарки ("Спасибо ... имя"), благодарность как ответная реакция на
выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы "Очень приятно", "Я очень рад"
как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание ("Спасибо за
поздравление", "Я тоже поздравляю тебя (Вас)", "Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю").

Замечание, извинение. Формулы "извините пожалуйста" с обращением и без него.
Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения ("Я нечаянно", "Я не хотел").
Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником.
Обращение и мотивировка при извинении.

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки,
утешения.

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: "Молодец!",
"Умница!", "Как красиво!".

Примерные темы речевых ситуаций.

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

"Я и мои друзья" (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в творческой
студии).

"Я за порогом дома" (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в том числе в
экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе).

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

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и
речевых умений обучающегося с РАС с легкой умственной отсталостью и социальной
ситуации его жизни. Например, в рамках лексической темы "Я за порогом дома" для
отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситуации
"Давайте познакомимся!", "Знакомство во дворе", "Знакомство в гостях".

Алгоритм работы над темой речевой ситуации.

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации.

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.

Составление предложений по теме ситуации, в том числе ответы на вопросы и
формулирование вопросов учителю, одноклассникам.
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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.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов обучающимися с
РАС и легкой умственной отсталостью по предметной области "Язык и речевая практика" на
конец обучения в младших классах:

Русский язык.

Минимальный уровень:

деление слов на слоги для переноса;

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с
орфографическим проговариванием;

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

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

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на
серию сюжетных картинок;

выделение из текста предложений на заданную тему;

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.

Достаточный уровень:

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим
проговариванием;

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

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу (название предметов,
действий и признаков предметов);

составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью
педагогического работника, постановка знаков препинания в конце предложения (точка,
вопросительный и восклицательный знак);

деление текста на предложения;

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

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

(после предварительного разбора);

пересказывать текст по частям с опорой на вопросы педагогического работника, картинный
план или иллюстрацию;

выразительно читать наизусть стихотворения.

Речевая практика.

Минимальный уровень:

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

сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес;

объяснять, как можно доехать или дойти до школы;

участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;

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

материал;

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

участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту обучающегося;
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слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содержанию.

Достаточный уровень:

понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; отвечать на
вопросы по их содержанию;

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

выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и анализ
речевой ситуации;

принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;

высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые действия приветствия, прощания,
извинения, используя соответствующие этикетные слова и выражения;

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

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

Личностные результаты 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.

2.1.2. Мир природы и человека.

Пояснительная записка.
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Учебный предмет "Мир природы и человека" в системе обучения и воспитания обучающихся
с РАС имеет ярко выраженную социально-адаптационную направленность.

Основная цель предмета - формирование у обучающихся с РАС целостного представления об
окружающем мире, о месте в нем обучающегося.

Содержание предмета "Мир природы и человека" для обучающихся с РАС предполагает
работу в трех направлениях.

Первое направление предусматривает знакомство обучающихся с их ближайшим
окружением, с тем, как формируются взаимоотношения в семье, школе, Обучающийся
осваивает основы безопасного поведения в окружающей среде; осваивает смысл понятий,
лежащих в основе человеческих отношений (доверие, уважение, доброжелательность,
взаимопомощь).

Второе направление предполагает воспитание бережного отношения к природе, которое
осуществляется в процессе знакомства обучающихся с элементарными знаниями о ней,
овладения несложными способами наблюдения за изменениями в природе и погоде, ухода за
растениями, животными. На этой основе формируется любовь к природе, родному краю,
Родине.

Третье направление предполагает организацию коммуникативного процесса, в котором
обучающиеся с РАС с легкой умственной отсталостью принимают участие на занятиях по
ознакомлению с окружающим миром, включающего в себя: организацию коммуникативной
деятельности (в игре, труде, на прогулке, экскурсии); элементарные знания о культуре
общения; культуру общения и элементарное владение ею; совместную деятельность
обучающихся (познавательную, коммуникативную).

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

Растения и животные в разное время года.

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. Сбор
листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных. Раннецветущие,
летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка птиц. Весенний сбор
веток для гнездования птиц.

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

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

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды,
предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия).

Игры детей в разные сезоны года.

Труд людей в сельской местности и городе в разное время года. Предупреждение простудных
заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями (похолодание, гололед, жара)

Неживая природа.

Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. Узнавание и
называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов неживой природы по
основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные свойства
(выделяемые при наблюдении обучающимся), место в природе, значение. Элементарные
сведения о Земле, как планете, и Солнце - звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля.

Живая природа.

Растения.

Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые культуры.
Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни человека.
Употребление в пищу.

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. Растения
дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, лист, цветок,
плод и семена. Первичные представление о способах размножения. Развитие растение из
семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, использование
человеком.

Грибы.

Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. Внешний
вид. Значение в природе. Использование человеком.

Животные.

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. Условия
обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни человека (для
чего содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, птичник, ферма.
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Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. Внешнее
строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в природе.
Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период гнездования
(сбор веток для гнезд, соблюдение тишины и уединенности птиц на природе).

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными растениями,
посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим растениям, правили сбора
урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода за домашними животными,
подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с видами помощи
диким животным.

Человек.

Мальчик и девочка. Возрастные группы.

Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка в схеме
тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, ногти,
волосы.

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена полости рта
(чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека (глаза, уши, нос,
язык, кожа), их значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение новых
впечатлений). Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил
охраны органов чувств, соблюдение режима работы и отдыха. Первичное ознакомление с
внутренним строением тела человека (внутренние органы).

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена
питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные
продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной),
прогулки и занятия спортом.

Человек - член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг. Личные вещи:
гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи мальчиков и
девочек. Профессии людей ближайшего окружения обучающегося.

Магазины ("овощи-фрукты", продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая техника),
книжный). Зоопарк или краеведческий музей. Почта. Больница. Поликлиника. Аптека.
Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих в учреждении. Правила
поведения в магазине.

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые и
грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской
пассажирский транспорт. Транспорт междугородний. Вокзалы и аэропорты. Правила
поведения.

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн России.
Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. Национальные
костюмы. Россия - многонациональная страна. Праздники нашей страны. Достижение нашей
страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края. Деньги нашей страны.
Получение и расходование денег.

Безопасное поведение.



39

Предупреждение заболеваний и травм.

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание помещений,
предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) -
прием витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с больными
людьми. Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение назначений врача)
и инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и стирка
белья, прием лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов врача из
поликлиники. Случаи обращения в больницу.

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к взрослым (близким
людям, педагогическому работнику, незнакомым людям) элементарное описание ситуации,
приведшей к травме, и своего состояния (что и где болит). Поведение при оказании
медицинской помощи.

Безопасное поведение в природе.

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения
человека с диким животным в зоопарке, в природе.

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми грибами,
ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния больного.

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте.

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение правил дорожного
движения: сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице
(сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу).
Правила безопасного поведения в общественном транспорте.

Правила безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов для
практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса. Правила обращения с горячей
водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне).

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по предмету "Мир
природы и человека" на конец обучения в младших классах:

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;

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/9004835/XA00M262MM/
https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/9004835/XA00M262MM/
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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.

Достаточный уровень:

иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем
мире;

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

относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований для
классификации;

развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам;

знать отличительные существенные признаки групп объектов;

знать правила гигиены органов чувств;

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

быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-бытовых и
учебно-трудовых задач;

отвечать и задавать вопросы педагогическому работнику по содержанию изученного,
проявлять желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем
объекте;

выполнять задания без текущего контроля педагогического работника (при наличии
предваряющего и итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою работу и
работу одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания,
адекватно воспринимать похвалу;

проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с
обучающимися; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира;

совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;

выполнять доступные природоохранительные действия;

быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-
бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.
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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;

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.

191. Коррекционно-развивающая область.

2.1.3.Математика.

Общая характеристика учебного предмета
Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит

учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными
профессионально-трудовыми навыками.

Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно
связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению
профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических
знаний в нестандартных ситуациях.

Планируемые результаты
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. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку
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продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в
конечном итоге, составляют основу этих результатов:
- принятие учителя и учеников класса, первоначальные навыки взаимодействия с ними;
- положительное отношение к школе;
- развитие мотивации к обучению;
- развитие элементарных представлений об окружающем мире;
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни
(представления об устройстве школьной жизни; умение включаться в разнообразные
повседневные школьные дела);
- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия;
- развитие положительных свойств и качеств личности.

Предметные результаты

1 класс (дополнительный) первого года обучения
Минимальный уровень:
- различать предметы по заданному признаку: цвет, форма, величина;
- ориентироваться в семе собственного тела;
- сравнивать два предмета по величине;
- выделять большее и меньшее количество на предметном материале;
- добавлять и убирать заданное количество предметов по показу учителя;
- решать простые арифметические задачи на основе предметно-практических действий.

Достаточный уровень:
- различать предметы по нескольким признакам: цвет, форма, величина;
- ориентироваться в схеме собственного тела;
- сравнивать два и более предметов по величине;
- сравнивать два и более предметов по массе;
- сравнивать жидкости и сыпучие вещества по объему;
- различать положение предметов в пространстве относительно себя и относительно друг
друга;
- знать части суток;
- считать в пределах 5:
- сравнивать числа в пределах 5 на предметном материале;
- решать примеры на сложение и вычитание в пределах 5 на предметном материале;
- составлять и решать простые арифметические задачи на основе предметно-практических
действий.

1 класс (дополнительный) второго года обучения

Минимальный уровень:
- образовывать, читать и записывать числа от 6 до 20;
- считать в прямом и обратном порядке в пределах 20;
- сравнивать числа в пределах 20 на конкретном материале;
- пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10;
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- решать примеры на сложение и вычитание в одно действия без перехода через десяток;
- решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка (по готовому краткому
условию или с помощью педагога);
- решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц
(по готовому краткому условию или с помощью педагога);
- читать и записывать числа, выраженные одной единицей измерения;
- отображать точку на листе бумаги, классной доске;
- строить прямую линию с помощью линейки, чертить кривую линию.

Достаточный уровень:
- образовывать, читать и записывать числа от 6 до 20;
- считать в прямом и обратном порядке по единице по 2, по 3, по 5;
- сравнивать числа в пределах 20;
- пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10;
- решать примеры на сложение и вычитание в одно и два действия без перехода через
десяток;
- знать разрядный состав чисел второго десятка, раскладывать числа на десятки единицы;
- решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка;
- решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц;
- заменять несколько монет по 1 р. одной монетой достоинством 2 р., 5 р., 10 р. и другими
возможными способами;
- читать и записывать числа, выраженные одной единицей измерения;
- записывать и решать примеры с именованными числами;
- отображать точку на листе бумаги, классной доске;
- строить прямую линию с помощью линейки, чертить кривую линию;
- проводить прямую линию через одну и две точки.

1 класс
Минимальный уровень:
- образовывать, читать и записывать числа от 6 до 20;
- считать в прямом и обратном порядке в пределах 20;
- сравнивать числа в пределах 20 на конкретном материале;
- пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10;
- решать примеры на сложение и вычитание в одно действия без перехода через десяток;
- решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка (по готовому краткому
условию или с помощью педагога);
- решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц
(по готовому краткому условию или с помощью педагога); - читать и записывать числа,
выраженные одной единицей измерения;
- отображать точку на листе бумаги, классной доске;
- строить прямую линию с помощью линейки, чертить кривую линию.

Достаточный уровень:
- образовывать, читать и записывать числа от 6 до 20;
- считать в прямом и обратном порядке по единице по 2, по 3, по 5;
- сравнивать числа в пределах 20;
- пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10;
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- решать примеры на сложение и вычитание в одно и два действия без перехода через
десяток;
- знать разрядный состав чисел второго десятка, раскладывать числа на десятки единицы;
- решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка;
- решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц;
- заменять несколько монет по 1 р. одной монетой достоинством 2 р., 5 р., 10 р. и другими
возможными способами;
- читать и записывать числа, выраженные одной единицей измерения;
- записывать и решать примеры с именованными числами;
- отображать точку на листе бумаги, классной доске;
- строить прямую линию с помощью линейки, чертить кривую линию;
- проводить прямую линию через одну и две точки.

2 класс
Минимальный уровень:
- образовывать, читать и записывать числа от 1 до 20;
- считать в прямом и обратном порядке в пределах 20;
- сравнивать числа в пределах 10 на конкретном материале;
- пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10;
- решать примеры на сложение и вычитание в одно действие без перехода через десяток;
- решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа.

Достаточный уровень:
- образовывать, читать и записывать числа от 1 до 20;
- считать в прямом и обратном порядке в пределах 20;
- сравнивать числа в пределах 10 на конкретном материале;
- пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10;
- решать примеры на сложение и вычитание в одно действие без перехода через десяток;
- решать простые текстовые задачи на нахождение суммы (по готовому краткому условию
или с помощью педагога);
- решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц
(по готовому краткому условию или с помощью педагога);
- читать и записывать числа, выраженные одной единицей измерения;
- отображать точку на листе бумаги, классной доске;
- строить прямую линию с помощью линейки, чертить кривую линию.

3 класс
Минимальный уровень:
- числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке;
- смысл арифметических действий умножения и деления (на равные части и по содержанию),
различие двух видов деления на уровне практических действий, способа чтения и записи
каждого вида деления;
- таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное свойство
произведения, связь таблиц умножения и деления;
- порядок действий в примерах в 2—3 арифметических действия;
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- единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, соотношения изученных
мер;
- порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года.

Достаточный уровень:
- считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в
пределах 100;
- откладывать на счетах любые числа в пределах 100;
- складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд приемами устных
вычислений;
- использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров на
деление;
- различать числа, полученные при счете и измерении;
- записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в
мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см, пользоваться различными табелями-календарями,
отрывными календарями;
- определять время по часам (время прошедшее, будущее);
- находить точку пересечения линий;
- чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг.

4 класс
Минимальный уровень:
- знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке и откладывать, используя счетный материал,
любые числа в пределах 100;
- знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
- понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на
равные части).
- знать таблицу умножения однозначных чисел до 5;
- понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами -умножения на
печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного;
- знать порядок действий в примерах в два арифметических действия;
- знать и применять переместительное свойство сложения и умножения;
- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100;
- знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;
- различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные при
измерении двумя мерами;
- пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в
месяцах;
- определять время по часам хотя бы одним способом;
- решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи;
- решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя);
- различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной;
- узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, фигур,
находить точки пересечения без вычерчивания;
- знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с помощью
чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя).
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- различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов;
- чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг.

Достаточный уровень:
- знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке, считать, присчитывая, отсчитывая
по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100; откладывать,
используя счетный материал, любые числа в пределах 100;
- знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
- понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на
равные части и по содержанию), различать два вида деления на уровне практических
действий, знать способы чтения и записи каждого вида деления;
- знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения чисел 1 и
0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;
- понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на
печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного;
- знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия;
- знать и применять переместительное свойство сложения и умножения;
- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100;
- знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;
- различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные при
измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см;
- знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь пользоваться
календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах;
- определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин;
- решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи;
- кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи в
два действия;
- различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной;
- узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых
линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения;
- знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с помощью
чертежного треугольника на нелинованной бумаге;
- чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг.

Содержание учебного предмета
1 (дополнительный) класс первого года обучения

Выявление уровня элементарных математических представлений детей.
Действия с группами предметов
Признаки предметов: цвет, форма, размер; соотношение «одинаковые» — «разные» на

основе практических упражнений в сравнении предметов.
Разные способы сравнения: понятия — много, мало, несколько, столько же, одинаково,

поровну, больше, меньше, один, пара.
Способы уравнивания групп предметов: сопровождение действий словами — прибавил

(убавил), стало поровну (больше, меньше).
Размер предметов
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Размер предметов: большой — маленький, одинаковые по размеру; высокий — низкий,
одинаковые по высоте; длинный — короткий, одинаковые по длине; толстый — тонкий,
одинаковые по толщине; способы сравнения (приложение, наложение); сравнение предметов,
отличающихся одним или несколькими параметрами; составление групп из предметов с
заданными свойствами.

Геометрические фигуры
Круг, треугольник, квадрат.
Количество и счет
Счет предметов до 10 в различном направлении и пространственном расположении.

Понимание того, что последнее числительное относится ко всей группе предметов, а не к
последнему из них.

Независимость количества предметов в группе от цвета, формы, расстояния между
предметами и направления счета.

Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений.
Счет в прямом и обратном порядке, от одного заданного числа до другого.
Присчитывание и отсчитывание предметов по одному с называнием итога: «Сколько

всего?», «Сколько осталось?».
Соотнесение числа и количества.
Знакомство с цифрами 1—5. Цифра 0. Соотнесение цифры, числа и количества.
Состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух меньших чисел на основе

практических действий с предметами.
Порядковый счет до 5, умение правильно ответить на вопрос: «Который по счету?»
Пространственные и временные понятия
Положение предметов в пространстве: справа — слева, спереди — сзади, сверху —

снизу, внутри — снаружи, далеко — близко; около, рядом, посередине, между, за, перед;
умение ориентироваться в альбоме, на листе бумаги.

Понятия: сегодня, завтра, вчера, раньше, позже; части суток, их последовательность.
Графические умения. Проведение на клетчатой бумаге горизонтальных, вертикальных,

наклонных линий; обводка заданного количества клеток, рисование геометрических фигур и
несложных по форме предметов; штриховка и раскрашивание их цветными карандашами;
обводка по шаблону и трафарету, рисование по клеткам тетради.
Дети должны знать:

 состав чисел 2—5.
Дети должны уметь:

 сравнивать предметы по размеру, цвету, форме;
 считать различные предметы в пределах 10, уметь ответить на вопросы:
«Сколько?», «Который по счету?»;
 уметь отсчитать заданное количество предметов и уметь обозначить количество
соответствующим числительным;
 сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений и
выяснять, где предметов больше, меньше, одинаково;
 практически иллюстрировать состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух
меньших чисел;
 ориентироваться на странице альбома и листе бумаги (различать верх, низ,
левую, правую часть, середину и т.п.);
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 понимать смысл слов: между, за, перед, раньше, позже.
1 (дополнительный) класс второго года обучения

Повторение.
Выявление знаний детей по математике.
Умение считать по одному, соотносить числительное с соответствующим количеством

предметов, обозначать количество соответствующим числом. Выявление знания цифр,
соотнесения числа и цифры, цифры и количества обозначаемых ею предметов.

Наблюдения за детьми: их работоспособность, усидчивость, умение приготовиться к
занятию, внимательно слушать педагога, отвечать на вопросы.

Формирование у детей приемов предметно-практической деятельности, а также
графических навыков.

Действия с группами предметов. Геометрические фигуры
Признаки предметов: цвет, форма, размер. Соотношение «одинаковые» — «разные» на

основе практических упражнений в сравнении предметов. Составление групп предметов,
одинаковых по какому-либо одному признаку, различных по другим признакам.

Сравнение групп предметов методом взаимно-однозначного соотнесения (приложение,
наложение), употребление предлогов: на, над, под. Понятия: столько же, равно, одинаково,
больше, меньше, один, пара.

Способы уравнивания групп предметов путем увеличения количества предметов в
меньшей группе или уменьшения их количества в большей группе. Сопровождение
практических действий словами: прибавил, стало больше, убавил, стало меньше.

Простейшие геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал.
Размер предметов
Понятия: большой — маленький, больше — меньше, одинаковые по размеру, самый

маленький (большой); высокий — низкий, выше — ниже, одинаковые по высоте, самый
низкий (высокий); длинный — короткий, длиннее — короче, одинаковые по длине, самый
короткий (длинный); толстый — тонкий, толще — тоньше, одинаковые по толщине, самый
тонкий (толстый); глубокий — мелкий, глубже — мельче, одинаковые по глубине, самый
мелкий (глубокий) — на основе сравнения двух (нескольких) предметов, отличающихся
одним или несколькими параметрами.

Способы сравнения: приложение, наложение. Понимание сходства и различия
предметов по их размерам. Умение правильно использовать термины для обозначения
размера предметов при их сравнении. Составление групп предметов с заданными свойствами.

Измерение длины, ширины, высоты и толщины окружающих предметов с помощью
условной мерки, определение объема жидких и сыпучих тел с помощью условной мерки.

Количество и счет
Счет предметов в различном направлении и пространственном расположении.

Понимание того, что последнее числительное относится ко всей группе предметов, а не к
последнему из них. Независимость количества предметов от их цвета, формы, размера,
расстояния между ними, направления счета, от расположения в пространстве.

Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. Присчитывание и отсчитывание
предметов по одному с называнием итога: «Сколько всего?», «Сколько осталось?»

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

Порядковый счет предметов до 10. Воспроизведение последовательности чисел в
прямом и обратном порядке, начиная с любого числа. Называние пропущенного числа,
соседних чисел.

Закрепление состава чисел в пределах 5 на основе практических действий с предметами.
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Пространственные и временные понятия
Положение предметов в пространстве: далекий — близкий, дальше — ближе; вверху —

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

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

Временные понятия: сегодня, вчера, завтра. Части суток: утро, день, вечер, ночь, их
последовательность. Неделя, дни недели, их последовательность. Знакомство с названием
текущего месяца.

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

прямом и обратном порядке, начиная с любого числа. Называние соседних чисел,
предыдущего и последующего числа; понимание выражений: до, после, между, перед, за.

Соотнесение цифры, числа и количества. Сравнение чисел (равные, больше, меньше на
несколько единиц). Число 0 и его обозначение.

Счет предметов по порядку. Название и последовательность первых десяти порядковых
числительных. Определение порядкового места предмета. Нахождение предмета по
занимаемому порядковому месту.

Состав чисел в пределах 10 из отдельных единиц и из двух меньших чисел. Умение
иллюстрировать различные случаи состава чисел на наглядных пособиях, рисунках.

Сложение и вычитание в пределах 10
Практические действия с предметами, раскрывающие сущность сложения и вычитания,

как подготовка к арифметическим действиям.
Прибавление к однозначному числу чисел 0, 1, 2, 3, 4, 5. Вычитание чисел 0, 1, 2, 3, 4, 5

(в пределах 10).
Знакомство с арифметической задачей. Составление задач на основе наблюдений и

действий с предметами. Запись решения задачи в виде примера. Задачи на нахождение суммы
и остатка.
Дети должны знать:

 состав чисел в пределах 10.
Дети должны уметь:

 читать и записывать числа до 10;
 уметь присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10;
 решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка с
помощью сложения и вычитания;
 распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник, овал;
 пользоваться знаками и обозначениями: +, —, =, см., 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

1 класс

Повторение пройденного материала за 1-2 класс.
Названия, обозначения чисел от 1 до 9. Счет по 1 и равными группами по 2, 3 (счет

предметов и отвлеченный счет). Количественные, порядковые числительные. Число и цифра
0. Соответствие количества, числительного, цифры. Место каждого числа в числовом ряду (0-
9). Сравнение чисел. Установление от ношения больше, меньше, равно.

Число 10. Число и цифра. Десять единиц – 1 десяток.
Состав чисел первого десятка из двух слагаемых. Приемы сложения и вычитания.

Таблицы состава чисел в предложениях 10, ее использование при выполнении действия
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вычитания. Название компонентов и результатов сложения и вычитания (в речи учителя).
Переместительное свойство сложения (практическое использование).

Числовой ряд 1 – 10, сравнение чисел (больше, меньше, равно, лишнее, недостающие
единицы, десяток). Счет от заданного числа до заданного, присчитывание, отсчитывание по 1,
2, 3. Сложение десятка и единиц, соответствующие случаи вычитания.

Единицы (меры) стоимости – копейка, рубль. Размен и замена.
Простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка.
Точка. Прямая и кривая линии. Вычерчивание прямой линии с помощью линейки в

различном положении по отношению к краю листа бумаги. Прямая, отрезок. Длина отрезка.
Единицы (меры) длины – сантиметр. Обозначение. Измерение отрезка, вычерчивание

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

Овал.
Вычерчивание прямоугольника, квадрата, треугольника по заданным вершинам.

2 класс

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

последовательности. Сравнение чисел. Знаки отношений больше, меньше, равно. Состав
чисел из десятков и единиц, сложение и вычитание5 чисел без перехода через десяток.
Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем разложения второго
слагаемого на два числа.
Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток путем разложения
вычитаемого на два числа.
Число 0 как компонент сложения.
Понятия «столько же», «больше (меньше) на несколько единиц».
Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц.
Составные арифметические задачи в два действия.
Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Треугольник.
Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах, направление движения стрелок.

3 класс

Нумерация чисел в пределах 100.
Получение ряда круглых десятков, сложение и вычитание круглых десятков. Получение

полных двузначных чисел из десятков и единиц. Разложение полных двузначных чисел на
десятки и единицы. Числовой ряд 1—100, присчитывание, отсчитывание по 1, по 2, равными
группами по 5, по 4. Сравнение в числовом ряду рядом стоящих чисел, сравнение чисел по
количеству разрядов, по количеству десятков и единиц. Понятие разряда. Разрядная таблица.
Увеличение и уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Числа четные и нечетные.

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (60 + 7; 60 + 17;
61 + 7; 61 + 27; 61 + 9; 61 + 29; 92 + 8; 61 + 39 и соответствующие случаи вычитания). Нуль в
качестве компонента сложения и вычитания. Умножение как сложение нескольких
одинаковых слагаемых, замена его арифметическим действием умножения. Знак умножения
(×). Запись и чтение действия умножения. Название компонентов и результата умножения в
речи учителя. Таблица умножения числа 2.
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Деление на равные части. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных
частей (поровну), запись деления предметных совокупностей на равные части
арифметическим действием деления. Знак деления (:). Чтение действия деления. Таблица
деления на 2. Название компонентов и результата деления в речи учителя.

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

Соотношение: 1 р. = 100 к.
Скобки. Действия I и II ступени.
Единица (мера) длины - метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м =

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

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

Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 30 или 31 сут., 1 год = 12 мес. Порядок
месяцев. Календарь. Определение времени по часам с точностью до 5 мин (10 ч 25 мин и без
15 мин 11 ч).

Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на
равные части и по содержанию).
Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и стоимостью.

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

Построение отрезка такой же длины, больше (меньше) данного. Пересечение линий.
Точка пересечения. Окружность, круг. Циркуль. Центр, радиус. Построение

окружности с помощью циркуля.
Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат. Многоугольник. Вершины, углы,

стороны.

4 класс

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи).
Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из

двузначного с переходом через
разряд.
Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд.
Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7.
Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных

частей. Взаимосвязь
умножения и деления.
Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия компонентов и

результатов умножения и
деления в речи обучающихся.
Единица (мера) массы - центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг.
Единица (мера) длины - миллиметр. Обозначение: 1 мм.
Соотношение: 1 см =10 мм. Единица (мера) времени - секунда. Обозначение: 1 с.

Соотношение: 1 мин = 60 с. Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам
с точностью до 1 мин (5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени.

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз.
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Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи,
решаемые двумя арифметическими действиями.

Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга.
Ломаные линии - замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника - замкнутая ломаная

линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, равного
длине ломаной. Построение ломаной по данной длине ее отрезков. Взаимное положение на
плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). Прямоугольник и
квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника.

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. Название
сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, левая),
противоположные, смежные стороны.

2.1.4. Рисование

На уроках декоративного рисования учащиеся познакомятся с лучшими образцами

декоративно прикладного искусства. Учащиеся учатся 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 «Изобразительное искусство» в школе 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.

Планируемые результаты

Личностные результаты - включают овладение обучающимися социальными

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

и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в

различных средах. 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;
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- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни

(представления об устройстве школьной жизни; умение включаться в разнообразные

повседневные школьные дела);

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального

взаимодействия;

- развитие положительных свойств и качеств личности.

Предметные результаты

1-ые дополнительные классы

Минимальный уровень:

- знать названия некоторых художественных материалов, инструментов и приспособлений;

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

«штриховка», «пятно», «цвет»;

- знать названия предметов, подлежащих рисованию;

- самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера

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

карандаш, кисть и др.;

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя.

Достаточный уровень:

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

свойств, назначения,

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

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

- оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников

(красиво, некрасиво, аккуратно);

- устанавливать элементарные причинно-следственные связи между выполняемыми

действиями и их результатами.

1 класс

Минимальный уровень:

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

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

с ними;



54

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

- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная

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

- пользование материалами для рисования, аппликации, лепки;

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

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих

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

- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы;

- следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей

изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и

заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода

практической работы;

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

аппликации (вырезание и наклеивание);

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

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в

соответствии с темой;

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

передачи фактуры предмета;

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

в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;

- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета,

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета;

- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов

и действий.

Достаточный уровень:

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

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

Хохлома и др.);

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

аппликации;

- знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная

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

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

формы предмета и др.;
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- знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);

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

- нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника,

рабочей тетради;

- следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям,

представленным в других информационных источниках;

- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво,

некрасиво, аккуратно, похоже на образец);

- использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации;

- применение разных способов лепки;

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

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;

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

человеку, семье и обществу;

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

прикладного искусства;

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

изображение.

2 класс

Минимальный уровень:

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

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

с ними;

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

- пользование материалами для рисования

- знание названий предметов, подлежащих рисованию

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих

игрушки: Дымково, Гжель;

- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы;

- следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей

изобразительной деятельности; планирование работы;

- осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий

и корректировка хода практической работы;
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- рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов

несложной формы и конструкции;

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

передачи фактуры предмета;

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

в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;

- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета,

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета;

- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов

и действий.

Достаточный уровень:

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

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

- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании;

- следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям,

представленным в других информационных источниках;

- оценка результатов собственной изобразительной деятельности (красиво, некрасиво,

аккуратно, похоже на образец);

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

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;

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

человеку, семье и обществу.

3 класс

Минимальный уровень:

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

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

с ними;

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

- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная

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

- пользование материалами для рисования, аппликации, лепки;

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь.
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- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы;

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

аппликации (вырезание и наклеивание);

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

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в

соответствии с темой;

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

передачи фактуры предмета;

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

соответствии с параметрами изобразительной поверхности;

- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов

и действий.

Достаточный уровень:

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

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

Городец, Хохлома и др.);

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

аппликации;

- знание выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная поверхность,

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

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

формы предмета и т.д.;

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

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

- нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника,

рабочей тетради;

- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и деятельности

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

- использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации;

- применение разнообразных способов лепки;

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

человеку, семье и обществу;

4 класс

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

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

работе с ними;

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

- знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная

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

- знать названия предметов, подлежащих рисованию;

- знать названия некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих

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

- самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера

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

карандаш, кисть и др.;

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя;

- рационально организовать свою изобразительную деятельность;

- планировать работу; осуществлять текущий и заключительный контроль выполняемых

практических действий и корректировку хода практической работы;

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

конструкции; передавать в рисунке содержание несложных произведений в соответствии с

темой;

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

предмета;

- ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или группы

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;

- адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять насыщенность цвета,

получать смешанные и некоторые оттенки цвета;

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

действия.

Достаточный уровень:

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

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

Хохлома и др.);

- знать основные особенности некоторых материалов, используемых в рисовании;

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

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

«пропорция», «симметрия», «ритм», «динамика» и др.;
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- знать законы и правила цветоведения; светотени; перспективы; построения орнамента,

стилизации формы предмета и др.;

- находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника,

рабочей тетради;

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным

в других информационных источниках;

- оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников

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

- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их

результатами.

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

признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по воображению;

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

природе, человеку, семье и обществу;

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

прикладного искусства;

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

изображение.

Содержание учебного предмета

1 доп. – 4 класс

Подготовительный период обучения

Организация рабочего места: правильно размещать на рабочем столе необходимые

для работы художественные материалы, инструменты и приспособления, аккуратно убирать

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

Обучение приемам работы с подвижной аппликацией с целью подготовки детей к

рисованию и развития умения целостного восприятия объекта:

- складывание целого изображения из его частей;

- составление по образцу композиции из нескольких объектов;

- совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком

геометрической фигуры и т.п.

Различение формы предметов и геометрических фигур при помощи зрения, осязания и

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

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

Формирование графических представлений формы предметов и геометрических фигур

(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, различать круг и овал).
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Ориентировка на плоскости листа бумаги: нахождение середины, верхнего, нижнего,

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

Развитие мелкой моторики руки: правильное удержание карандаша и кисточки,

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

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

Обучение приемам работы в рисовании.

Приемы рисования карандашом:

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

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).

- рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование

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

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

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

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

образцу);

- штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы

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

- рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками.

Приемы работы красками:

- приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони;

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

бумагой, трубочкой и т.п.;

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

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

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами:

- правила обведения шаблонов;

- обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм,

букв, цифр.

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

обозначающих художественные материалы, их свойства и качества; изобразительных средств

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

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

Обучение композиционной деятельности
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Понятие «композиция». Элементарные приемы композиции на плоскости и

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

Определение связи изображения и изобразительной поверхности. Композиционный центр

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

(расположение листа вертикально или горизонтально).

Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений (при

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

больше, дальше - меньше, загораживания.

Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. Главное и

второстепенное композиции.

Применение выразительных средств композиции: контраст по величине (низкое и

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

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

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

декоративном рисовании.

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции,

конструкцию

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

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

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

на плоскости и в пространстве.

Обследование предметов и выделение необходимых для передачи в рисунке признаков

сходства объекта с натурой (или образцом).

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения).

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

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов.

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

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

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

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

и др.

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

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

изображения (реального, сказочного) из частей.



62

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

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

и декоративном рисовании.

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умения передавать

его в рисунке с помощью красок

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

Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами

цветоведения.

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов.

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

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

т.д.).

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа,

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

эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при

создании сказочных образов: добрые, злые образы.

Обучение восприятию произведений искусства

Беседы об изобразительном искусстве:

Роль изобразительного искусства в повседневной жизни человека, в организации его

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

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

Виды изобразительного искусства:

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

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

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

деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.

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

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

Образы природы и человека в живописи.

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

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

скульптуры.

―Художественное конструирование. Разнообразие материалов для художественного

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

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека.
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―Народное и декоративно-прикладное искусство. Истоки этого искусства и его роль

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

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы,

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

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

произведениями народных художественных промыслов в России с учетом местных условий.

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

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

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

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

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

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

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

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

А.Опекушина, В.Мухина и т.д.

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

материалы используют художники-декораторы. Произведения мастеров расписных

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

1 (дополнительный) класс первого года обучения

Организация рабочего места: правильно размещать на рабочем столе необходимые

для работы художественные материалы, инструменты и приспособления, аккуратно убирать

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

Обучение приемам работы с подвижной аппликацией с целью подготовки детей к

рисованию и развития умения целостного восприятия объекта:

- складывание целого изображения из его частей;

- составление по образцу композиции из нескольких объектов;

- совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометрической

фигуры и т.п.

Различение формы предметов и геометрических фигур при помощи зрения, осязания и

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

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

Формирование графических представлений формы предметов и геометрических фигур

(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, различать круг и овал).
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Ориентировка на плоскости листа бумаги: нахождение середины, верхнего, нижнего,

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

Развитие мелкой моторики руки: правильное удержание карандаша и кисточки,

формирование навыка произвольной регуляции нажима и темпа

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

направления движения.

1 (дополнительный) класс второго года обучения

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

Обучение приемам работы в рисовании.

Приемы рисования карандашом:

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

точкам предметов несложной формы по образцу).

- рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование

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

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

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

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

образцу);

- штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы штрихования

(беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки);

- рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками.

Приемы работы красками:

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

рисование ладонью, кулаком, ребром ладони;

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

трубочкой и т.п.;

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

кистью; рисование по мокрому листу и т.д.

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами:

- правила обведения шаблонов;

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

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

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

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

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

1 класс

Выработать умение свободно, без напряжения проводить от руки прямые

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

элементов орнамента с соблюдением контура рисунка; развивать умение пользоваться

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

коричневый, оранжевый, фиолетовый.

Рисование с натуры.

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

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

закрашивать изображения, соблюдая контуры.

Рисование на темы.

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

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

размещать элементы рисунка на листе5 бумаги, передавая пространственные и величинные

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

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

Беседы об изобразительном искусстве.

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

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

предметы по форме, цвету, величине.

Примерные задания.

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

Рисование по клеточкам несложных геометрических узоров в полосе.

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

Рассматривание в иллюстрациях простейших изображений предметов, сравнивание их по

форме, цвету и величине; рисование этих предметов.

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

квадрата, раскрашивание элементов с соблюдением контура.
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Рисование (по показу) несложных по форме предметов, состоящих из нескольких частей

(флажки, бусы).

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

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

бумаги).

Рисование по представлению знакомых детям предметов.

2 класс

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

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

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

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

совершенствовать навыки раскрашивания рисунка; равномерно накладывать штрихи без

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

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

Рисование с натуры.

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

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

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

соблюдать пространственные отношения предметов и обозначать эти отношения словами

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

характерные детали путем расчленения относительно сложной формы; аккуратно

раскрашивать рисунок, подбирая цветные карандаши в соответствии с натурой.

Рисование на темы.

Учить детей передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; развивать

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

форму частей предмета, их величину, а также передавать пространственные отношения

предметов и их частей (сверху, снизу, рядом, около).

Беседы об изобразительном искусстве.

Развивать у детей умение узнавать в иллюстрациях персонажи народных сказок,

называть действующих лиц, изображенных на картинке, сравнивать их между собой;

называть и дифференцировать цвета.

Знакомить с иллюстрациями к народным сказкам из книг для детей старшего

дошкольного возраста.
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Примерные задания.

Рисование с натуры овощей и фруктов. Рассматривание иллюстраций в детских книжках.

Рисование с натуры разных видов грибов (белый, подосиновик, мухомор).

Рисование в полосе узора из листьев и ягод (по образцу).

Самостоятельное составление учащимися узора в полосе.

Рисование геометрического орнамента в квадрате.

Рисование в квадрате узора из веточек с листочками.

Рисование на тему «Деревья осенью». Рассматривание иллюстраций в детских книжках.

Рисование с натуры знакомых предметов несложной формы.

Декоративное рисование – узор из цветов для коврика прямоугольной формы.

3 класс

Учить детей рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и

квадрате; развивать способность анализировать образец; определять структуру узора

(повторение или чередование элементов), форму и цвет составных частей; использовать

осевые линии при рисовании орнаментов в квадрате; правильно располагать элементы

оформления по всему листу бумаги в декоративных рисунках.

Рисование с натуры.

Упражнять учащихся в изображении предметов округлой и продолговатой формы;

учить различать и изображать предметы квадратной, прямоугольной, круглой и треугольной

формы, передавая их характерные особенности; при изображении плоских предметов

симметричной формы применять среднюю (осевую) линию; развивать умения определять

последовательность выполнения рисунка; использовать в рисовании с натуры светлый и

темный оттенки цвета.

Рисование на темы.

Учить детей соединять в одном сюжетном рисунке изображения нескольких

предметов, объединяя их общим содержанием; располагать изображения в определенном

порядке (ближе, дальше), используя весь лист бумаги и соблюдая верх и низ рисунка.

Беседы об изобразительном искусстве.

Учить детей узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин

характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства;

развития у них умение видеть красоту природы в различные времена года.

Примерные задания.

Рисование с натуры осенних листьев.

Рисование на тему «Парк осенью».
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Рисование с натуры предметов различной формы и цвета.

Рисование с натуры досок (с узором) для рез0ания овощей.

Рисование шахматного узора в квадрате.

Рисование геометрического орнамента в квадрате. Рисование с натуры игрушечного домика.

Рисование с натуры будильника круглой формы.

Рисование с натуры двухцветного мяча.

Рисование узора на рукавичке.

Рисование узора из растительных форм в полосе.

Рисование с натуры куста земляники с цветами.

4 класс

Учить детей анализировать объект изображения (определять форму, цвет и величину

составных частей); развивать умения изображать объемные предметы прямоугольной,

цилиндрической и конической формы в несложном пространственном положении; правильно

определять величину рисунка по отношению к листу бумаги; передавать в рисунке строение

предмета, форму, пропорции и свет его частей; учить пользоваться осевыми линиями при

построении рисунка; подбирать соответствующие цвета для изображения предметов,

передавая их объемную форму элементарной светотенью.

Декоративное рисование.

Учить детей последовательно выполнять построение орнаментов в прямоугольнике и

квадрате, используя осевые линии; располагать узор симметрично, заполняя середину, углы,

края; размещать декоративные элементы в круге на осевых линиях (диаметрах) в центре и по

краям; пользоваться акварельными и гуашевыми красками; ровно заливать, соблюдая

контуры, отдельные элементы орнамента; подбирать гармоническое сочетание цветов.

Рисование на темы.

Развивать у учащихся зрительные представления и умения передавать в рисунке свои

впечатления от ранее увиденного; учить правильно располагать изображения на листе

бумаги, объединяя их общим замыслом.

Беседы об изобразительном искусстве.

Продолжать учить детей узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях

художественных картин характерные признаки времен года, передаваемые средствами

изобразительного искусства; развития у них умение видеть красоту природы в различные

времена года.

Примерные задания.

Рисование с натуру овощей и фруктов в виде набросков.
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Рисование с натуры листа деревьев по выбору учителя.

Рисование с натуры ветки рябины.

Составление узора в квадрате из растительных форм.

Беседа по картинам (по выбору учителя)

Рисование геометрического орнамента по предложенной учителя.

Рисование на тему «Сказочная избушка»

Рисование с натуры предметов цилиндрической формы.

Беседа на тему «Золотая хохлома».

Рисование на тему «Моя любимая игрушка».

Рисование с натуры игрушки-автобуса; игрушки-грузовика; «Городской транспорт».

Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате.

Декоративное рисование расписной тарелки.

2.1.5. Физическая культура

Физическая культура  является составной частью образовательного процесса обучаю-

щихся с РАС. Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и

лечебно-оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется

комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим,

трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой категории

обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает

положительные качества личности, способствует социальной интеграции школьников в

общество.

Физическое воспитание и развитие обучающихся с расстройством аутистического

спектра (далее - РАС) представляет довольно большую сложность для педагога, т.к. при

поступлении в школу у ребенка присутствуют нарушения речи, а как один из возможных

вариантов речь может совсем отсутствовать, а также существуют большие сложности с

восприятием словесных инструкций и пониманием обращенной речи.  Имеют место

нарушения коммуникативной функции и нежелание (невозможность в силу диагноза)

выстраивать межличностные связи с учителем и сверстниками, необходимые для

формирования основ физической культуры и физического развития. Так же у детей

встречается: своеобразие движений: произвольные движения неловкие, недостаточно

координированы, наличие стереотипных повторений одних и тех же движений. Боязнь всего

нового, приверженность к сохранению неизменности окружающей обстановки.



70

Для всестороннего развития личности обучающихся с РАС в процессе приобщения их

к физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, расширении

индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации в учебный план для

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

классы) вводится курс «Физическая культура».

Планируемые результаты изучения учебного предмета

Предметные результаты АООП по физической культуре включают освоение

обучающимися с расстройством аутистического спектра специфические умения, знания и

навыки для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной

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

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

достижений.

АООП по физической культуре определяет два уровня овладения предметными

результатами: минимальный и достаточный.

Минимальный уровень:

- выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя;

- знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их

применять;

- выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при выполнении

строевых команд;

- принимать правильную осанку; ходить в различном темпе с различными исходными

положениями;

- взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении подвижных игр,

элементов соревнований; участвовать в подвижных играх и эстафетах под руководством

учителя;

- знать правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдать

требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных

мероприятиях.

Достаточный уровень:

- практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, спортивных и подвижных игр

и др. видов физической культуры;

- владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц

туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки);

- выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба,
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прыжки и др.;

- принимают активное участие  в подвижных играх и эстафетах со сверстниками;

- узнавать различный спортивный инвентарь в основных видах двигательной активности и

уметь их применять в практической деятельности;

- соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях.

Личностные результаты включают овладение обучающимися начальными навыками

адаптации в окружающем мире, установок, ориентиров и норм поведения, обеспечивающих

сохранение физического и психического здоровья, социальными (жизненными)

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в

различных средах.

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге,

составляют основу этих результатов.

Содержание учебного предмета

Программой предусмотрены следующие виды работы:

- беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества

здоровья и коррекции нарушенных функций;

- выполнение физических упражнений на основе показа учителя;

- выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную

инструкцию учителя;

- самостоятельное выполнение упражнений;

- занятия в тренирующем режиме;

- развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики,

формирование двигательных умений и навыков через ознакомление с элементами

спортивных и подвижных игр.

Разделы курса Тема

Знания о физической

культуре

Правила поведения на уроках физической культуры

(техника безопасности). Чистота зала, снарядов.

Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие.

Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной

и исполнительной командах. Предупреждение травм во
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время занятий.

Гимнастика Теоретические сведения.

Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения

на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг.

Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии.

Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе.

Развитие двигательных способностей и физических

качеств с помощью средств гимнастики.

Практический материал.

Построения и перестроения.

Упражнения без предметов (коррегирующие и

общеразвивающие упражнения):

- основные положения и движения рук, ног, головы,

туловища;

- упражнения для расслабления мышц;

- упражнения для мышц шеи;

- упражнения для укрепления мышц спины и живота;

- упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса;

- упражнения для мышц ног;

- упражнения на дыхание;

- упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев;

- упражнения для формирования правильной осанки;

- упражнения для укрепления мышц туловища.

Упражнения с предметами:

- с гимнастическими палками;

- с флажками;

- с малыми обручами;

- с малыми мячами;

- с большим мячом;

- с набивными мячами (вес 2 кг);

- упражнения на равновесие;

- лазанье и перелезание;
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- упражнения для развития пространственно-временной

дифференцировки и точности движений;

- переноска грузов и передача предметов;

- прыжки.

Легкая атлетика Теоретические сведения.

Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и

метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики.

Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с

правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление

учащихся с правильным положением тела во время

выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Развитие

двигательных способностей и физических качеств

средствами легкой атлетики.

Практический материал.

Ходьба. Бег. Прыжки. Метание.

Игры Теоретические сведения.

Элементарные сведения о правилах игр и поведении во

время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-

тактические взаимодействия (выбор места,

взаимодействие с партнером, командой и соперником).

Элементарные сведения по овладению игровыми

умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу.

Практический материал.

Подвижные игры:

- Коррекционные игры

- Игры с бегом;

- Игры с прыжками;

- Игры с лазанием;

- Игры с метанием и ловлей мяча;

- Игры с построениями и перестроениями;

- Игры с элементами общеразвивающих упражнений;

- Игры с бросанием, ловлей, метанием.

2.1.6..Музыка.
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Учебный предмет музыка включён в обязательную часть образовательной области

«Музыка» учебного плана для учащихся с лёгкой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями).

Специфические особенности нарушения психического развития детей вызывают

трудности при организации процесса обучения. Усвоение учебного материала и освоение

социальных навыков носит неравномерный и избирательный характер. Приобретаемые

знания, умения и навыки с большим трудом переносятся и используются в реальной

жизни. Очень важно в коррекционной работе использовать характерные, образные, по

возможности, яркие распевки, песенки, отрывки музыкальных произведения, которые

могли бы, воздействуя на аффективную сферу ребенка, развивать высшие психические

функции, к которым относятся мышление, воля, мотивация. Необходимо учитывать

наличие образного содержания, что соответствует соблюдению принципа

художественности. Обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями) близки и доступны образы, связанные с их интересами и бытом: ситуации

взаимодействия со сверстниками и родными, игры и игрушки, образы животных,

сказочно-героические персонажи, школьная жизнь, общественные и природные явления,

трудовая, профессиональная деятельность. Музыка для слушания отличается: четкой,

ясной структурностью, формой; простотой музыкального языка; классической

гармонией; выразительными мелодическими оборотами; использованием

изобразительных, танцевальных, звукоподражательных элементов.

Важно также сохранить привычную для детей с РАС последовательность смены

деятельности в структуре урока. Повторяемость музыкальных произведений отвечает

принципу концентризма построения учебного материала. Повторение обучающимися с

РАС ранее изученных музыкальных произведений способствует лучшему пониманию,

осознанию средств музыкальной выразительности, возникновению новых переживаний,

закреплению уже полученных представлений, знаний, исполнительских умений и

навыков, совершенствованию собственного музыкального опыта.

Представленные в рабочей программе песни и распевки могут быть при

необходимости дополнены нотными примерами аналогичного уровня сложности.

Существенной частью уроков музыки являются музыкально – ритмические движения,

музыкальные игры и простые танцевальные движения, корректирующие отклонения в

развитии общей моторики детей с РАС. Все получаемые детьми с различными

синдромами аутизма на уроках музыки знания, умения и навыки дают им собственный

нравственный и эстетический опыт, являющийся практически значимым для их

социальной адаптации и реабилитации.
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Музыка в образовательном учреждении является неотъемлемой частью предметов

эстетического цикла, таких как литературное чтение, изобразительное искусство,

ритмика. Специфика начального курса предмета музыка заключается в его тесной

взаимосвязи с некоторыми учебными и коррекционными предметами. А именно:

разучивание текста песен способствует приобретению навыков устной речи, правильная

артикуляция звуков и слогов, техника развития певческого дыхания способствует

развитию дикции ребёнка. Для детей с различными синдромами аутизма, нарушением

интеллекта, нарушениями поведения и всех сторон речи очень важно участие в

художественной деятельности своего образовательного учреждения. Итогом творческой

активности учащихся и педагогов могут стать праздничные утренники.

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

от индивидуальных, психофизических возможностей учащихся. Достаточный уровень

предполагает овладение программным материалом по указанному перечню требований,

минимальный уровень – предусматривает уменьшенный объем обязательных умений.

Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по учебному курсу

«Музыка» определяется в конце учебного года в связи с неоднородностью состава

обучающихся класса и сложностью структуры дефекта.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
1 дополнительный класс.

Предметные результаты:

Минимальный уровень:

определение характера знакомых музыкальных произведений,
предусмотренных программой;

наличие представления о некоторых основных музыкальных
инструментах и ихзвучании (труба, гармонь, гитара);

пение (подпевание) фраз знакомых песен с помощью педагога с
инструментальнымсопровождением;

наличие представлений о логопедических жестах, обозначающие
гласные звуки различие вступления, окончания песни

Достаточный уровень:

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 ихзвучании (гусли, дудка, гармонь, трещотка, деревянные ложки);
различение разнообразных по характеру и звучанию песней различение по
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характеру звучания колыбельную, 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:
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
динамическихоттенков;

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

Достаточный уровень:

определение содержания знакомых музыкальных произведений;

представления о музыкальных инструментах и их звучании (труба,
баян, гитара); пение с инструментальным сопровождением и без него (с
помощью педагога)

самостоятельное исполнение разученных песен, как
с инструментальнымсопровождением, так и без него

выразительное совместное исполнение выученных песен с
простейшими элементамидинамических оттенков;

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое
произнесениесогласных 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 эстетических суждений;

наличие эмоциональной отзывчивости на прослушанную музыку;
элементарный опыт музыкальной деятельности
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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 социальноговзаимодействия;

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;

2 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
динамическихоттенков;

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

Достаточный уровень:

определение содержания знакомых музыкальных произведений;

представления о музыкальных инструментах и их звучании (труба,
баян, гитара); пение с инструментальным сопровождением и без него (с
помощью педагога)

самостоятельное исполнение разученных песен, как
с инструментальнымсопровождением, так и без него

выразительное совместное исполнение выученных песен с
простейшими элементамидинамических оттенков;

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое
произнесениесогласных 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
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 социальноговзаимодействия;

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;

3 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
динамическихоттенков;

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

Достаточный уровень:

определение содержания знакомых музыкальных произведений;

представления о музыкальных инструментах и их звучании (труба,
баян, гитара); пение с инструментальным сопровождением и без него (с
помощью педагога)

самостоятельное исполнение разученных песен, как
с инструментальнымсопровождением, так и без него

выразительное совместное исполнение выученных песен с
простейшими элементамидинамических оттенков;

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое
произнесениесогласных 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)
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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)

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
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 социальноговзаимодействия;

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;

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
динамическихоттенков;

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

Достаточный уровень:

определение содержания знакомых музыкальных произведений;

представления о музыкальных инструментах и их звучании (труба,
баян, гитара); пение с инструментальным сопровождением и без него (с
помощью педагога)

самостоятельное исполнение разученных песен, как
с инструментальнымсопровождением, так и без него

выразительное совместное исполнение выученных песен с
простейшими элементамидинамических оттенков;

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое
произнесениесогласных звуков в конце и в середине слов;

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;
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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 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 социальноговзаимодействия;

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

Содержание
В содержание программы входит овладение обучающимися с РАС в доступной

для них форме и объеме следующими видами музыкальной деятельности: восприятие
музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных
инструментах детского оркестра. Содержание программного материала уроков
состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов музыкальной
деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных
упражнений.

Восприятие музыки
Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры;

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная.
Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях,

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.
Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр.
Слушание музыки:
― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие
элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания
прослушиваемых произведений;

― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на
произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;

― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального
произведения;
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― 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; му-

зыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый
песенный материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы,
события и явления, иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музы-
кальные фразы, соответствовать требованиям организации щадящего режима по отно-
шению к детскому голосу

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях,
общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни,
колыбельные песни и пр.

Навык пения:
― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение

корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы,
устойчивая опора на обе ноги, свободные руки;

― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого,
одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование
умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков
экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие
умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз
между фразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных
песен с различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении
дыхания);

― пение коротких попевок на одном дыхании;

― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания;
развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные
звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни;
развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один
слог; развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого
произведения;

― развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой -
способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии);

― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного
интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;
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― 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.



83

2.1.6. Ручной труд

Специфической особенностью программы является применение наглядного материала.
Эффективность применения наглядных средств в основном объясняется тем, что при
зрительном восприятии образы изучаемого материала быстрее формируются и остаются в
памяти, чем создаваемые только на основе речевого сообщения. К наглядным средствам
относятся реальные предметы, изображения, трудовые действия, с помощью которых
раскрывается сущность воспринятого обучающимися. Необходимым наглядным средством
служит образец (практический показ приема работы). Его цель состоит в

восприятии и первоначальном запоминании обучающимися трех составляющих
приема работы:

-образа результата действий;

-орудия труда;

-образа трудовых движений.

Трудности, которые испытывают обучающиеся при усвоении теоретических знаний,
хорошо известны. Поэтому, именно применение наглядных средств является отличным
способом развития умений детей, активизирует внимание, улучшает восприятие учебного
процесса.

Планируемые результаты
Личностные результаты - включают овладение обучающимися социальными

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач
и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в
различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку
продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в
конечном итоге, составляют основу этих результатов:

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

- положительное отношение к школе;
- развитие мотивации к обучению;
- развитие элементарных представлений об окружающем мире;
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни

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

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами
социального взаимодействия;

- развитие положительных свойств и качеств личности.

Предметные результаты

1 –ые дополнительные классы

Минимальный уровень:
- выполнение простых инструкций учителя;
- знание элементарных правил организации рабочего места;
- знание основных цветов указанных материалов, названия материалов, используемых

для выполнения поделок (пластилин, бумага, природный материал, картон);
- умение дифференцировать операции при работе с материалами (пластилин – лепят,

бумага – сгибают).
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Достаточный уровень:
- выполнение простых инструкций учителя;
- знание элементарных правил рациональной организации труда;
- умение соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами;
- знание названий некоторых материалов и объектов работ;
- умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий;

оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);
- выполнять элементарные поручения по уборке класса после уроков трудового

обучения.

1 класс
Минимальный уровень:
- выполнение простых инструкций учителя;
- знание правил организации рабочего места;
- знание основных цветов указанных материалов, названия материалов, используемых

для выполнения поделок (пластилин, бумага, природный материал, картон);
- умение дифференцировать операции при работе с материалами (пластилин – лепят,

бумага – сгибают);
- уметь подготавливать рабочее место к уроку и аккуратно убирать после работы;
- уметь пользоваться шаблонами и трафаретами;
- уметь узнавать и называть геометрические фигуры;
- уметь подготавливать к работе пластилин, использовать приемы лепки (раскатывание

кругообразными и продольными движениями, сплющивание, отщипывание, примазывание);
- уметь аккуратно наклеивать детали изображения.

Достаточный уровень:
- выполнение инструкций учителя;
- знание правил рациональной организации труда;
- умение соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами;
- знание названий материалов и объектов работ;
- умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий;

оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);
- выполнять поручения по уборке класса после уроков трудового обучения.

2 класс
Минимальный уровень:
- выполнение простых инструкций учителя;
- знание элементарных правил организации рабочего места;
- знание основных цветов указанных материалов, названия материалов, используемых

для выполнения поделок (пластилин, бумага, природный материал, картон);
- умение дифференцировать операции при работе с материалами (пластилин – лепят,

бумага – сгибают).

Достаточный уровень:
- выполнение простых инструкций учителя;
- знание элементарных правил рациональной организации труда;
- умение соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами;
- знание названий некоторых материалов и объектов работ;
- умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий;

оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);



85

- выполнять элементарные поручения по уборке класса после уроков трудового
обучения.

3 класс
Минимальный уровень:
-знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой

работы, выполнять их с большей долей самостоятельности;
- знать названия некоторых поделочных материалов, называть их;
- знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими инструментами;
- знать виды трудовых работ;
- знать основные приемы работы, выполнять их;
- выполнять простые инструкции учителя;
- отвечать на простые вопросы с помощью учителя;
- знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать их,

использовать с помощью учителя;
- анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать материал, определять

способы соединения деталей с помощью учителя;
- использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью

учителя;
- оценивать свою работу с помощью учителя;
- осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий,

корректировать их в процессе работы с помощью учителя.

Достаточный уровень:
- знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой

работы, выполнять их самостоятельно;
- знать названия некоторых поделочных материалов, называть их;
- знать виды трудовых работ;
- отвечать на простые вопросы;
- выполнять простые инструкции учителя;
- знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать и

использовать их;
- знать основные приемы работы, выполнять их с помощью учителя;
- знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими инструментами;
- анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбираться материал, определять

способы соединения деталей с большей долей самостоятельности;
- использовать в работе доступные материалы, конструировать из них;
- оценивать свою работу;
- осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий,

корректировать их в процессе работы с помощью учителя.

4 класс

Минимальный уровень:
- знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать
инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем
месте);

- знание видов трудовых работ;



86

- знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на
уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических
требований при работе с ними;

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

- знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки,
формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного
труда;

- умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его
признаки и свойства; определять способы соединения деталей;

- умение составлять стандартный план работы по пунктам;
- умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки

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

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной;
конструировать из металлоконструктора).

Достаточный уровень:
- знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность

действий и самодисциплину;
- знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;
- знание видов художественных ремесел;
- умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей

тетради;
- умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими

инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении трудовых
работ;

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

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

- умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над
изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавать
простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и - действовать в соответствии с
ними в процессе изготовления изделия;

- умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и
корректировку хода практической работы;

- оценивать свое изделие (-красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);
- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их

результатами;
- выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков

трудового обучения.

Содержание учебного предмета
1 – ые (дополнительные) классы

Ознакомление учащихся с особенностями урока труда. Требования к поведению
учащихся во время урока труда. Правильная рабочая поза и соблюдение порядка на рабочем
месте. Аккуратное и бережное обращение с материалами и инструментами. Соблюдение
техники безопасности и санитарно-гигиенических требований. Выявление знаний и умений
учащихся.
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Работа с природными материалами
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находятся, виды

природных материалов). Заготовка природных материалов. Организация рабочего места с
природными материалами. Работа с засушенными листьями. Работа с еловыми шишками.

Работа с пластилином
Элементарные знания о пластилине. Пластилин – материал ручного труда. Организация

рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином.
Инструменты для работы с пластилином. Лепка из пластилина разными способами:
конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы работы: «разминание»,
«отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из
пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара»,
«раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного конца столбика»,
«сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). Лепка из
пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий
имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму.

Работа с бумагой
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для

письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет,
форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы
с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с
бумагой и картоном.

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила
обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы
вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной
линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по
незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание
изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой
линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной
пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз».

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от
листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация).

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях
бумаги (плоскостная и объемная аппликация).

Соединение деталей изделия.  Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью.
Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное».

Работа с текстильными материалами
Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства

ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками.
Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).
Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы).

2 класс

Работа с пластилином/глиной
Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание

по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из
пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание
одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные
изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из
пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и
шарообразную форму.

Работа с природными материалами
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Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды
природных материалов). Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые с
природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего
места работе с природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые
палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с
еловыми шишками. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы
ореха (аппликация, объемные изделия).

Работа с бумагой
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Цвет, форма бумаги

(треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и
картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой.

Виды работы с бумагой и картоном:
- разметка бумаги. Экономная разметка бумаги.

Приемы разметки:
-разметка с помощью шаблона. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок
обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации;
-разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем).

Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Разметка с опорой на чертеж.
Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги.

Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы
вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной
линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по
незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание
изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой
линии (кругу)».

Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»;
«симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей».
Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа
бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация).
Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на
угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание
углов к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть
наружу».
Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях
бумаги (плоскостная и объемная аппликация).

Конструирование из бумаги и картона
Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и
кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное».

3 класс

Работа с природными материалами
Проверка знаний о правилах поведения и работы на уроках труда. Выявление знаний о

видах ручного труда. Повторение познавательного материала о видах природных материалов.
Развитие умения сравнивать и находить сходство и различие в листьях деревьев. Закрепление
знаний об изделиях, сделанных из природного материала. Работа с природными материалами.
Изготовление аппликации из засушенных листьев.
Изготовление самостоятельно по образцу аппликации из скорлупы грецкого ореха.
Изготовление объёмных игрушек из природного материала.
Формирование представления о поделках из древесины

Работа с проволокой



89

Правила техники безопасности при работе с проволокой. Познавательные сведения о
проволоке. «Волна, кольцо, спираль», «Прямой угол». Выработка практического навыка
формообразования при работе с проволок. Изготовление изделия из скорлупы грецкого ореха,
пластилина и проволоки. Формирование умения составлять план выполнения многодетальной
поделки. Закрепление познавательных сведений. «Буквы Л, С, О, В из проволоки.».
Закрепление технологических приёмов работы с проволокой.

Работа с металлоконструктором
Формирование представления о металлоконструкторе. Обучение приёмов соединения

планки винтом и гайкой. Познавательные сведения. «Две планки, соединённые винтом и
гайкой». Закрепление познавательных сведений. «Треугольник», «Квадрат».

Работа с бумагой. Конструирование из бумаги и картона
Закрепление умений сравнивать бумагу разных сортов. Формирование умения

изготавливать аппликацию из обрывной бумаги с опорой на операционный план.
Изготовление аппликации из обрывной бумаги. Обучение технологии работы с бумажными
полосками. Обучение технологии работы с бумажными кольцами. Формирование
представления о карнавальных масках. Совершенствование технических приёмов разметки.
Формирование представлений о карнавальных головных уборах. Обучение технологии
изготовления карнавального кокошника. Закрепление приёмов разметки бумаги по линейке.
Окантовка картона полосками бумаги. Объёмные изделия из картона. «Коробка, склеенная с
помощью клапанов». Приёмы работы: сгибание, резание, разметка. Изготовление игрушек из
бумажных колец. Изготовление складных игрушек из бумажных полосок. «Гирлянда».
Изготовление карнавальной полумаски.

Работа с текстильными материалами
Виды ручных стежков и строчек. Закрепление познавательных сведений о нитках.

Закрепление технологии сшивания деталей изделия строчкой прямого стежка. Обучение
технологии сшивания деталей изделия строчкой прямого стежка. Закрепление технологии
сшивания деталей изделия строчкой прямого стежка. Закрепление познавательных сведений о
нитках. Виды ручных стежков и строчек. Сшивание деталей изделий строкой косого стежка.
Работа с текстильными материалами. Виды ручных стежков.

4 класс

Работа с бумагой и картоном
Предметная аппликация (жилая комната). Сравнивать, распознавать объекты, создавать

способы решения проблем поискового характера. Учить анализировать предметы из
окружающего мира. Формировать умения работать с линейкой и угольником. Закреплять
умения работать с ножницами.
Закреплять знания и умения обучающихся при работе с бумагой способом "обрывания".
Развивать умение логично выстраивать свои действия. Способствовать развитию
усидчивости. Формировать организационные умения в труде, ориентировки в задании. Учить
определять приёмы работы. Закрепить знания об аппликации. Развивать умения планировать
ход работы. Совершенствовать технику работы с бумагой, клеем. Учить составлять орнамент
из предметов растительного мира. Закрепить знание цветов. Отрабатывать умения вырезать
по шаблону. Продолжать учить работать в технике" обрывание".

Работа с тканью
Закреплять знания обучающихся по технике безопасности при работе с ножницами.

Развитие умения работать с тканью; воспитывать адекватные представления о собственных
возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении. Знакомство с видами ниток и их
использованием. Выполнение из ниток простейший рисунков. Способствование развитию
интереса к работе. Отработка внимания, усидчивости, воображения. Коррекция мелкой
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моторики руки. Закрепление знания уч-ся о видах ниток и их использовании. Знакомство с
видами швов: косой обмёточный стежок, вперёд иголку, вперёд иголку с перевивом.
Закрепление навыка прокладывания стежков. Развитие умения анализировать
технологические карты.

Работа с древесиной
Изготовление игрушечной мебели из заготовок. Расширение представлений об изделиях

из древесины. Закрепление знаний о древесных материалах, их свойствах. Сообщение
сведений о применении древесных заготовок в аппликации. Совершенствование умений
анализировать аппликацию, определять её детали и их пространственное расположение в
композиции. Закрепление умений самостоятельно работать по намеченному плану. Развитие
воображения, внимания, точности, координации движений правой и левой рук,
дифференциации движений пальцев, ритмичности совершаемых движений.
Изготовление моделей транспортных средств: повозка, трактор, автомобиль.

Работа с проволокой
Гибка проволоки по контору рисунка (фигурки зверей и птиц)

Уточнение знаний обучающихся о применении проволоки и её свойствах. Знакомство с
инструментами, расширение словарного запаса: кусачки, плоскогубцы. Учить по контуру
рисунка сгибать проволоку. Изготовление цепочки в два и три оборота.

2.2.. . Коррекционно-развивающая область.

2.2.1.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),
"Социально-бытовая ориентировка" (фронтальные занятия), "Развитие познавательной
деятельности" (индивидуальные занятия). Содержание данной области может быть дополнено
организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА.

2.2.2. Коррекционный курс: "Формирование коммуникативного поведения"

Пояснительная записка

Рабочая программа коррекционного курса «Формирование коммуникативного поведения»
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
является частью Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с
расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3).

Сфера коммуникации — необходимая часть социального пространства, в котором существует
личность. В сфере коммуникации человек осуществляет свои профессиональные и лич-
ностные планы. Здесь он получает подтверждение своего существования, поддержку и
сочувствие, помощь в реализации жизненных планов и потребностей. Кроме того,
конструктивное общение является показателем культуры личности в целом. Формировать
коммуникативные навыки можно в условиях обучения, в другом варианте процесс их
развития идёт спонтанно и во многом зависит от ситуации. Важным фактором психического
развития школьника является его общение со сверстниками и взрослыми.

Наиболее важным для психического развития ребенка с расстройствами аутистического
спектра (далее РАС) является формирование коммуникативного поведения.
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Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции
других людей, партнёра по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог,
участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

Речь является основным инструментом коммуникации людей в обществе. У детей с РАС речь
страдает наиболее выраженно, что создает для них особые трудности при включении и
адаптации их в социальной среде. Именно поэтому формирование коммуникативных
компетенций – неотъемлемая часть работы каждого учителя-логопеда.

Процесс развития навыков общения требует продуманной организации и специальной
методики. В связи с этим актуальными являются разработка и внедрение образовательной
программы по формированию коммуникативных навыков в начальной школе.

Часто встречающиеся проблемы речи у детей с РАС:
 плохое понимание обращенной и собственной речи;
 трудности построения самостоятельного высказывания;
 плохая актуализация лексики;
 нарушение звукопроизношения;
 недостаточность пассивного и активного словаря;
 искажение грамматического строя речи.

Это связано с целым рядом объективных личностных нарушений в структуре основного
дефекта (РАС), а также с уменьшением количества коммуникации в целом: исчезновение
культуры дворовых игр; замена игр, требующих общения, мультимедийными средствами;
появление большого количества детей из двуязычных семей, испытывающих значительные
трудности при адаптации в новой языковой среде.

Целью программы логопедических занятий является развитие понимания устной и
письменной речи и развитие коммуникативной функции речи.

Особенности построения программы:
 четкая горизонталь – постепенное развитие всех компонентов речи;
 простроенная вертикаль на всех 6 годах обучения ‒ повторение предыдущего

материала с «нанизыванием» более сложного речевого материала;
 вариативность - возможность выбора индивидуальных маршрутов для ребенка или

группы детей;
 принцип создания ситуаций, требующих от ребенка включения в речевую среду,

провоцирующих речевую коммуникацию;
 совместное и самостоятельное действие ‒ от разделения функций между обучающим и

обучаемым через постепенное сокращение роли обучающего к самостоятельному
действию;

 внешне опосредованное действие – внутреннее от действия с привлечением внешних
материализованных опор, внешней программы через речевое опосредование к
внутреннему выполняемому в уме действию.

Основные задачи реализации содержания программы:
 формировать мотивацию к взаимодействию со сверстниками и взрослыми;
 корректировать нарушения аффективного, сенсорно-перцептивного,

коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм поведения;
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 активизировать навыки устной коммуникации, речевого поведения, включая
выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях;

 развивать коммуникативные навыки обучающихся, формировать средства
невербальной и вербальной коммуникации, их использование в различных видах
учебной и внешкольной деятельности.

Направления логопедической коррекции:

 обследование понимания обращенной речи, обследование импрессивной речи;
 развитие понимания речи;
 развитие возможности активно пользоваться речью (растормаживание внешней речи);
 развитие возможности вступить в диалог;
 обучение навыкам письма и чтения;
 обучение «глобальному чтению»;
 формирование начальных навыков письма.

Приемы работы:

 эмоционально-смысловое комментирование (комментирование деталей, ощущений);
 сюжетное рисование («истории в картинках»);
 провоцирование непроизвольного (а в дальнейшем и произвольного) подражания

действию, мимике, интонации взрослого;
 провоцирование ребенка на осознанное повторение, вокализации и непроизвольные

словесные реакции (с помощью стихотворных ритмов, с помощью рифмы и мелодии);
 повторение за ребенком и обыгрывание его звуковых реакций;
 использование магнитной азбуки и кубиков, на сторонах которых написаны буквы,

слоговых таблиц;
 использование изображения предмета с подписанным его названием;
 создание «личного» букваря;
 использование учебного материала (картинного и словесного), подобранного по

темам;
 использование разных типов альтернативной коммуникации.

Общая характеристика коррекционного курса

При планировании занятий учитывается тема, поставленные цели, подбираются такие формы
работы, которые помогают сделать занятие разнообразным, а выбор упражнений и заданий
ликвидировали бы пробелы в знаниях и стимулировали бы познавательную деятельность.
Используемый материал строится по концентрическому принципу, постепенно расширяя и
углубляя изученные темы.

Программа курса составлена по модульному принципу, форма организации занятий –
индивидуальная. Содержание, и продолжительность занятий в рамках конкретного модуля
определяется мерой практической актуальности для каждого обучающегося определенного
класса.

Систематическое применение технологии имитационного моделирования позволяют решать
поставленные задачи, так как игровая форма наиболее доступна для детей, она способствует
сглаживанию и сокращению адаптационного периода, а также формирует учебную
мотивацию через ситуацию успеха в игровой деятельности.

Использование развивающих игр и упражнений в учебном процессе оказывает благотворное
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влияние на развитие не только познавательной деятельности, но также носит личностно-
ориентированную направленность, которая помогает в дальнейшем адаптироваться детям в
социуме. Использование на занятиях словесных методов (рассказ, объяснение, беседа)
помогают в общении. У детей с РАС с интеллектуальной недостаточностью отмечаются
нарушения речевого развития, в связи с этим уделяется особое внимание речи педагога,
которая является образцом для учащихся: необходимость четкого произношения,
правильность ударения, яркость, выразительность, замедленность темпа, так как это
углубляет понимание, расширяет словарный запас, способствует развитию связной речи.

Рабочая программа корректируется и конкретизируется каждый учебный год, уточняется
после проведения диагностики (обследования) обучающихся.

Формирование культуры речевого общения у младшего школьника - одна из важнейших
задач обучения. Обучение учащихся с расстройством аутистического спектра представляет
для педагогов значительную проблему, так как у большинства детей есть проблемы с
общением с другими людьми.

Специфика коммуникативной деятельности младших школьников проявляется в задержке
языкового развития, трудности с пониманием обращенной речи, в разрыве между
пониманием речи и способностью к выражению, в недостаточном внимании к речи
собеседника, дети не понимают коммуникативных намерений собеседника; в слабой
интенсивность мимики, жестикуляции. У детей с расстройством аутистического спектра
наблюдается недостаточное развитие вербальной и невербальной коммуникации. В
значительной степени это обусловлено недостаточным уровнем развития коммуникативного
поведения. Для преодоления низкой коммуникативной активности обучающихся с РАС в
структуру учебного плана введен коррекционный курс «Формирование коммуникативного
поведения», способствующий формированию коммуникативных навыков.

Ведущими, «сквозными» направлениями в психокоррекционной работе являются
формирование системы произвольной регуляции и максимально возможное для имеющегося
нарушения совершенствование познавательной деятельности, поскольку отсутствие
существенного повышения их уровня не позволит обучающимся успешно обучаться по
учебным предметам и получить цензовое образование.

Ребенок с РАС, не владеющий вербальной речью, становится непонятным окружающим, что
затрудняет полноценное общение с ними вызывает негативные поведенческие реакции.
Выходом из этой ситуации является обучение ребенка использованию альтернативных
средств коммуникации. Альтернативные средства общения могут использоваться для
дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или замены речи (в случае ее отсутствия).
Освоение и использование средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, жеста,
предмета, графического изображения, знаковой системы, таблицы букв, карточек с
напечатанными словами, набора букв как средства коммуникации, коммуникативных таблиц
и коммуникативных тетрадей.

В основе лежит тот факт, что повод для общения должен предшествовать фактической
речевой деятельности. Работа начинается с определения потенциальных стимулов (того, что
ребенок любит и хочет). Обучение начинается с физически подкрепленного обмена
изображениями реальных предметов и проходит в шесть этапов. Эти этапы должны привести
к желаемым результатам на заключительных этапах, когда ребенок будет использовать
простые фразы для выражения спонтанной просьбы, отвечать на вопрос “что ты хочешь?” и
реагировать на другие простые вопросы типа “что ты видишь?” правильными фразами типа
“я вижу птичку”.
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При диагностике в начале года особое внимание уделяется следующим категориям:

- физический потенциал (средний уровень предполагает, что учащийся имеет
удовлетворительный уровень физического развития, может выполнять элементарный
комплекс утренней гимнастики по показу, владеет основными гигиеническими навыками).

- коммуникативный потенциал (средний уровень предполагает, что учащийся понимает и
выполняет простые инструкции педагога, положительно реагирует на различные просьбы
взрослого.).

- познавательный потенциал (средний уровень предполагает, что учащийся может
воссоздавать целостное изображение предмета по его частям, группировать предметы по
образцу и речевой инструкции, называть свое имя, правильно удерживать в руке карандаш).

- художественно-деятельностный потенциал (средний уровень предполагает, что учащийся
включается в совместные игры, организованные педагогом, может выполнять элементарные
поделки (постройки) по показу, принимать участие в общих праздниках, спортивных
мероприятиях под контролем взрослого).

Место курса «Формирование коммуникативного поведения»
в учебном плане

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» входит в образовательную
область: «коррекционно-развивающая».

Сроки реализации программы: 6 лет (дополнительные первые, I-IV классы).

Количество часов на изучение предмета в неделю: 2 часа в неделю, 68 часов в год.

Планируемые результаты освоения программы коррекционного курса

Предметные результаты по формированию коммуникативного поведения включают
освоение обучающимися с расстройством аутистического спектра специфические умения,
знания и навыки для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся
данной категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в
следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых
достижений.

Минимальный уровень:
- применять элементарные правила речевого общения с помощью педагога

(выражать свои просьбы, желания с использованием простых этикетных слов);
- знать и применять элементарные правила речевого общения;
- уметь употреблять базовые формулы речевого общения (сообщить

элементарные сведения о себе – имя, домашний адрес);

Достаточный уровень:
- участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка;
- выбирать правильные средства интонации, жестов и поз, ориентируясь

на образец речи или анализ речевой ситуации;
- использовать изученные речевые алгоритмы при общении;
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- использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях.

С учётом психофизических особенностей обучающихся личностные результаты включают:
- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами

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

- овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
различных социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

- овладение способами регуляции своего эмоционального состояния.

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

Содержание коррекционного курса
«Формирование коммуникативного поведения»

для обучающихся 1 дополнительного класса первого года обучения

Навыки участия в занятии:
- развитие умения в ответ на обращение по имени смотреть в глаза;
- развитие умения смотреть в глаза, когда просят «Посмотри на меня».

Навыки имитации:
- имитация крупных движений;
- имитация действий с предметами.

Навыки понимания речи:
- выполнение однозвенной инструкции;
- развитие умения показывать части тела;
- узнавание и показ предмета;
- узнавание и показ картинки;
- узнавание знакомых людей.

Экспрессивный язык:
- указание на предмет, который хочет в ответ на вопрос «Что ты хочешь?»;
- спонтанное указание на желаемый предмет;
- имитация звуков;
- имитация слов;
- умение называть предметы;
- умение называть картинки;
- развитие умения просить желаемый предмет словами;
- развитие умения отвечать на вопрос о желаемом или не желаемом предмете речью или
жестом ДА и НЕТ;
- развитие умения называть знакомых людей по имени;
- развитие умения делать выбор.

Содержание коррекционного курса
«Формирование коммуникативного поведения»

для обучающихся 1 дополнительного класса второго года обучения

Навыки участия в занятии:
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- закрепление умения в ответ на обращение по имени смотреть в глаза;
- закрепление умения смотреть в глаза, когда просят «Посмотри на меня»;
- самостоятельная фиксация внимания и взгляда на педагоге, когда тот дает
инструкцию/задание.

Навыки имитации:
- имитация тонких движений;
- имитация движений губ и языка.

Навыки понимания речи:
- выполнение вербальной инструкции;
- узнавание действий на картинках;
- узнавание предметов в окружении;
- умение показывать на картинки в книжке;
- умение определять предметы по их функции;
- понимание, что кому принадлежит;
- узнавание звуков из окружения.

Экспрессивный язык:
- умение называть предметы;
- умение называть картинки;
- закрепление умения просить желаемый предмет словами;
- закрепление умения называть знакомых людей по имени;
- развитие умения приветствовать при встрече, прощаться при уходе;
- развитие умения отвечать на социальные вопросы;
- умение называть действия на картинках;
- развитие умения говорить, что делают другие и сам;
- умение называть функции предметов;
- умение называть принадлежность предмета (чья, чье, чей).

Содержание коррекционного курса
«Формирование коммуникативного поведения»

для обучающихся 1 класса

Навыки участия в занятии:
- удержание контакта глаз 5 секунд, когда называют по имени;
- развитие умения смотреть в глаза, когда называют по имени во время совместной
деятельности;
- развитие умения смотреть в глаза, когда называют по имени с некоторого расстояния;
- развитие умения спрашивать «Что?» когда называют по имени;
- умение вставать в круг.

Навыки имитации:
- имитация крупных движений стоя;
- имитация простых конструкций из геометрических форм;
- копирование простого рисунка.

Навыки понимания речи:
- знание названия помещений;
- знание основных мест, в которых бывает;
- выполнение двухзвенной инструкции;
- нахождение спрятанных предметов;
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- знание характерных признаков объектов, явлений;
- узнавание персонала;
- умение играть понарошку;
- сортировка предметов и их изображений по категориям;
- знание местоимений;
- умение отвечать на вопрос «Где?» (предмет или картинка);
- умение отвечать на вопрос о предметах или действиях ДА или НЕТ.

Экспрессивный язык:
- имитация фразы из 2-3 слов;
- умение называть предметы по их функции;
- умение звать значимого взрослого с расстояния;
- умение называть и показывать части тела и их функции;
- умение называть функции частей тела;
- умение называть места, в которых бывает;
- использование простых предложений типа «Это …», «Я вижу …», «У меня есть …»;
- умение отвечать «У меня есть …», «Я вижу …».

Социальные навыки:
- умение отвечать на общие вопросы;
- умение отвечать на вопросы «Что это?» и «Где?»;
- умение отвечать, что делал в недавнем прошлом;
- умение отвечать на вопрос «Когда?».

Содержание коррекционного курса
«Формирование коммуникативного поведения»

для обучающихся 2 класса

Навыки участия в занятии:
- закрепление умения смотреть в глаза, когда называют по имени во время совместной
деятельности;
- закрепление умения смотреть в глаза, когда называют по имени с некоторого расстояния;
- закрепление умения спрашивать «Что?» когда называют по имени;
- умение вставать в круг.

Навыки имитации:
- имитация последовательности крупных движений;
- имитация последовательности действий с предметами;
- имитация действий, которые сопровождаются звуками.

Навыки понимания речи:
- выполнение указаний с предлогами;
- узнавание предмета по описанию;
- выкладывание последовательности картинок по порядку;
- определение пола;
- определение недостающего предмета;
- умение называть предметы, которые ощупывает.

Экспрессивный язык:
- умение отвечать предложением на вопрос о том, что хочет;
- использование предложения, когда спонтанно просит желаемый предмет;
- умение называть функции предметов;
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- умение называть категории предметов (изображений);
- знание предлогов;
- знание местоимений;
- умение описать картинку предложениями;
- умение описать предметы, используя их качества;
- умение описывать последовательность картинок.

Социальные навыки:
- умение отвечать «Я не знаю», когда просят назвать незнакомый предмет;
- умение называть пол;
- умение называть функции разных помещений (кабинетов, комнат, отделов, залов, площадок
и т.д.);
- умение называть, чем занимается персонал (или одноклассники);
- умение оставлять сообщение;
- умение предлагать помощь.

Содержание коррекционного курса
«Формирование коммуникативного поведения»

для обучающихся 3 класса

Навыки участия в занятии:
- развитие умения во время разговора смотреть в глаза;
- развитие умения смотреть в глаза во время групповой инструкции.

Навыки имитации:
- имитация действий в игре или совместной деятельности с одноклассниками;
- имитация вербального ответа.

Навыки понимания речи:
- выполнение трехзвенной инструкции;
- умение находить сходства и различия между предметами;
- определение предметов в категориях «один» и «много»;
- определение лишнего предмета в категории;
- умение отвечать на вопросы «Где?» и «Когда?» из простой истории;
- умение находить предметы, когда подсказывают, в каком направлении и где искать.

Экспрессивный язык:
- умение отвечать «Я не знаю» на незнакомые вопросы;
- умение называть категорию, к которой относится предмет (изображение);
- умение называть предметы внутри категории;
- умение называть прошедшие события;
- умение говорить на определенную тему;
- использование сложных местоимений;
- правильное использование времени глаголов;
- умение отвечать на сложные вопросы общего характера;
- описание сходств и различий предметов;
- умение отвечать на вопрос «Какой?»;
- умение задавать вопросы «Где?» и «Когда?», когда дают информацию.

Абстрактный язык:
- умение отвечать на вопрос «Почему?»;
- умение логически закончить предложение;
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- умение отвечать ДА и НЕТ, когда это касается фактов;
- понимание, чем закончится событие, действие;
- исключение предмета на основании принадлежности или категории;
- определение основной темы истории или разговора.

Содержание коррекционного курса
«Формирование коммуникативного поведения»

для обучающихся 4 класса

Навыки участия в занятии:
- закрепление умения во время разговора смотреть в глаза;
- закрепление умения смотреть в глаза во время групповой инструкции;
- следование инструкциям в группе;
- умение ждать своей очереди;
- умение отзываться, когда позовут;
- умение поднять руку, чтобы ответить на вопрос;
- умение слушать рассказ и задавать вопросы.

Навыки имитации:
- имитация сложных последовательностей действий.

Навыки понимания речи:
- выполнение сложной инструкции, которую дают на расстоянии;
- умение называть человека (вещь или место), которые описываются;
- умение отвечать на вопросы «Где?» и «Когда?» по теме;
- понимание, когда задать вопрос, а когда ответить.

Экспрессивный язык:
- умение пересказать историю;
- умение описать предметы вне поля зрения, указывая их качества;
- умение рассказать свою историю;
- просьба пояснить, когда не понимает или смущен;
- умение задавать вопросы и пересказывать информацию;
- умение слушать и задавать вопросы во время общения;
- умение описывать, как что-то делать.

Абстрактный язык:
- умение отвечать на вопрос «Что, если …»;
- умение описать, что необычного на картинке;
- умение давать разъяснения.

Академические навыки:
- умение соотносить написанные слова с предметами и предметы с написанными словами;
- умение читать односложные, двусложные, трехсложные слова;
- умение назвать звук, соответствующий букве;
- умение назвать слова, начинающиеся с заданной буквы;
- умение назвать первую и последнюю согласную в слове;
- умение объяснить смысл простых слов;
- умение подбирать простые синонимы;
- письмо по памяти простых слов.

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий
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для обучающихся первого дополнительного класса первого года обучения

№
п\п

Тема занятия Кол-во
часов

1 Обследование коммуникативных навыков 1
2 Обследование звукопроизносительной стороны речи 1
3 Обследование навыков чтения и письма 1
4 Развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики, разучивание

упражнений пальчиковой гимнастики
1

5 Развитие умения в ответ на обращение по имени смотреть в глаза 1
6 Формирование навыков имитации крупных движений 1
7 Развитие словаря по теме «Дом» 1
8 Развитие умения выполнять однозвенную инструкцию 1
9 Формирование навыка указания на предмет, который хочет в ответ на

вопрос «Что ты хочешь?»
1

10 Развитие умения смотреть в глаза, когда просят «Посмотри на меня» 1
11 Формирование навыков имитации действий с предметами 1
12 Развитие умения показывать части тела 1
13 Развитие спонтанного указания на желаемый предмет 1
14 Формирование навыков имитации звуков 1
15 Формирование навыка узнавания предмета 1
16 Формирование навыков имитации слов 1
17 Формирование навыка указания на заданный предмет 1
18 Развитие словаря по теме «Игрушки» 1
19 Развитие умения называть предметы 1
20 Развитие умения просить желаемый предмет словами 1
21 Формирование навыка узнавания картинки 1
22 Развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики («Рыбалка») 1
23 Формирование навыка указания на заданную картинку 1
24 Развитие умения называть картинки 1
25 Развитие умения отвечать на вопрос о желаемом или не желаемом

предмете речью или жестом ДА и НЕТ
1

26 Формирование словаря по теме «Школа» 1
27 Развитие умения называть знакомых людей по имени 1
28 Развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики (с

использованием прищепок разных цветов)
1

29 Развитие умения делать выбор 1
30 Развитие словаря по теме «Город» 1
31 Развитие пространственного праксиса (ориентировка на листе бумаги) 1
32 Развитие умения в ответ на обращение по имени смотреть в глаза 1
33 Формирование навыков имитации крупных движений 1
34 Развитие умения выполнять однозвенную инструкцию 1
35 Формирование навыка указания на предмет, который хочет в ответ на

вопрос «Что ты хочешь?»
1

36 Развитие умения смотреть в глаза, когда просят «Посмотри на меня» 1
37 Формирование навыков имитации действий с предметами 1
38 Развитие умения показывать части тела 1
39 Развитие спонтанного указания на желаемый предмет 1
40 Формирование навыков имитации звуков 1
41 Формирование навыка узнавания предмета 1
42 Формирование навыков имитации слов 1
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43 Формирование навыка указания на заданный предмет 1
44 Развитие умения называть заданные предметы 1
45 Развитие умения просить желаемый предмет словами 1
46 Формирование навыка узнавания картинки 1
47 Формирование навыка указания на заданную картинку 1
48 Развитие умения называть картинки 1
49 Развитие умения отвечать на вопрос о желаемом или не желаемом

предмете речью или жестом ДА и НЕТ
1

50 Развитие умения называть знакомых людей по имени 1
51 Развитие умения делать выбор 1
52 Развитие умения в ответ на обращение по имени смотреть в глаза 1
53 Развитие умения выполнять однозвенную инструкцию 1
54 Формирование навыка указания на предмет, который хочет в ответ на

вопрос «Что ты хочешь?»
1

55 Развитие умения показывать части тела 1
56 Формирование навыков имитации звуков 1
57 Формирование навыка узнавания предмета 1
58 Формирование навыков имитации слов 1
59 Развитие умения называть заданные предметы 1
60 Развитие умения просить желаемый предмет словами 1
61 Развитие умения называть заданные картинки 1
62 Развитие умения отвечать на вопрос о желаемом или не желаемом

предмете речью или жестом ДА и НЕТ
1

63 Развитие умения делать выбор 1
64 Формирование предпосылок коммуникации на лексическом и

картинном материале по теме «Дом»
1

65 Формирование предпосылок коммуникации на лексическом и
картинном материале по теме «Игрушки»

1

66 Формирование предпосылок коммуникации на лексическом и
картинном материале по теме «Школа»

1

67 Формирование предпосылок коммуникации на лексическом и
картинном материале по теме «Город»

1

68 Обследование коммуникативной деятельности по итогам учебного
года

1

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий
для обучающихся первого дополнительного класса второго года обучения

№
п\п

Тема занятия Кол-во
часов

1 Обследование коммуникативных навыков 1
2 Обследование звукопроизносительной стороны речи 1
3 Обследование навыков чтения и письма 1
4 Развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики, разучивание

упражнений пальчиковой гимнастики
1

5 Закрепление умения в ответ на обращение по имени смотреть в глаза 1
6 Формирование навыков имитации тонких движений 1
7 Закрепление умения смотреть в глаза, когда просят «Посмотри на

меня»
1

8 Развитие умения выполнять вербальную инструкцию 1
9 Развитие умения называть предметы 1
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10 Закрепление умения в ответ на обращение по имени смотреть в глаза 1
11 Закрепление умения просить желаемый предмет словами 1
12 Формирование навыков имитации движений губ и языка 1
13 Развитие умения самостоятельно фиксировать взгляд на дающем

инструкцию педагоге
1

14 Развитие умения узнавать действия на картинках 1
15 Закрепление умения называть знакомых людей по имени 1
16 Развитие умения узнавать заданные предметы в окружении 1
17 Развитие умения приветствовать при встрече и прощаться при уходе 1
18 Развитие умения показывать на картинки в книжке 1
19 Развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики («Рыбалка») 1
20 Развитие умения определять предметы по их функции 1
21 Развитие умения отвечать на социальные вопросы 1
22 Формирование понимания принадлежности

вещей
1

23 Развитие умения называть действия на картинках 1
24 Формирование умения узнавать звуки из окружения 1
25 Развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики (с

использованием прищепок разных цветов)
1

26 Развитие умения говорить, что делают другие и сам 1
27 Развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики (с

использованием геометрического конструктора)
1

28 Развитие умения называть функции предметов 1
29 Развитие пространственного праксиса (ориентировка на листе бумаги) 1
30 Развитие умения называть принадлежность предмета (чья, чье, чей) 1
31 Закрепление умения в ответ на обращение по имени смотреть в глаза 1
32 Формирование навыков имитации тонких движений 1
33 Закрепление умения смотреть в глаза, когда просят «Посмотри на

меня»
1

34 Развитие умения выполнять вербальную инструкцию 1
35 Развитие умения называть предметы 1
36 Закрепление умения в ответ на обращение по имени смотреть в глаза 1
37 Закрепление умения просить желаемый предмет словами 1
38 Формирование навыков имитации движений губ и языка 1
39 Развитие умения самостоятельно фиксировать взгляд на дающем

инструкцию педагоге
1

40 Развитие умения узнавать действия на картинках 1
41 Закрепление умения называть знакомых людей по имени 1
42 Развитие умения узнавать заданные предметы в окружении 1
43 Развитие умения приветствовать при встрече и прощаться при уходе 1
44 Развитие умения показывать на картинки в книжке 1
45 Развитие умения определять предметы по их функции 1
46 Развитие умения отвечать на социальные вопросы 1
47 Формирование понимания принадлежности вещей 1
48 Развитие умения называть действия на картинках 1
49 Формирование умения узнавать звуки из окружения 1
50 Развитие умения говорить, что делают другие и сам 1
51 Развитие умения называть функции предметов 1
52 Развитие умения называть принадлежность предмета (чья, чье, чей) 1
53 Закрепление умения в ответ на обращение по имени смотреть в глаза 1
54 Закрепление умения в ответ на обращение по имени смотреть в глаза 1
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55 Развитие умения выполнять вербальную инструкцию 1
56 Развитие умения называть предметы 1
57 Закрепление умения называть знакомых людей по имени 1
58 Развитие умения приветствовать при встрече и прощаться при уходе 1
59 Развитие умения отвечать на социальные вопросы 1
60 Формирование предпосылок коммуникации на лексическом и

картинном материале по теме «Овощи»
1

61 Расширение словаря по теме «Дом» 1
62 Формирование предпосылок коммуникации на лексическом и

картинном материале по теме «Фрукты»
1

63 Расширение словаря по теме «Школа» 1
64 Формирование предпосылок коммуникации на лексическом и

картинном материале по теме «Одежда»
1

65 Расширение словаря по теме «Город» 1
66 Формирование предпосылок коммуникации на лексическом и

картинном материале по теме «Мебель»
1

67 Расширение словаря по теме «Магазин» 1
68 Обследование коммуникативной деятельности по итогам учебного

года
1

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий
для обучающихся первого класса

№
п\п

Тема занятия Кол-во
часов

1 Обследование коммуникативных навыков 1
2 Обследование звукопроизносительной стороны речи 1
3 Обследование навыков чтения и письма 1
4 Развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики, разучивание

упражнений пальчиковой гимнастики
1

5 Развитие умения в ответ на обращение по имени смотреть в глаза не
менее 5 сек.

1

6 Формирование навыков имитации крупных движений стоя 1
7 Развитие умения выполнять вербальную инструкцию 1
8 Формирование умения смотреть в глаза, когда называют по имени во

время совместной деятельности
1

9 Развитие умения называть помещения 1
10 Формирование умения в ответ на обращение по имени с некоторого

расстояния смотреть в глаза
1

11 Формирование умения называть предметы по их функции 1
12 Формирование навыков имитации фразы из 2-3 слов 1
13 Формирование умения спрашивать «Что?», когда называют по имени 1
14 Развитие умения называть основные места, в которых бывает 1
15 Развитие умения звать значимого взрослого с расстояния 1
16 Развитие умения находить спрятанные предметы 1
17 Развитие умения отвечать на общие социальные вопросы 1
18 Развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики 1
19 Развитие умения вставать в круг 1
20 Развитие умения отвечать на вопросы «Что это?» и «Где?» 1
21 Формирование навыков имитации простых конструкций из

геометрических форм
1
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22 Развитие умения выполнять двухзвенную инструкцию 1
23 Развитие умения называть и показывать части тела и их функции 1
24 Развитие навыков узнавания, выделения и называния характерных

признаков объектов и явлений
1

25 Развитие умения отвечать, что делал в недавнем прошлом 1
26 Формирование навыков копирования простого рисунка 1
27 Развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики 1
28 Развитие навыков узнавания и называния членов педагогического

коллектива, администрации и персонала учебного заведения
1

29 Развитие умения называть функции частей тела 1
30 Развитие умения отвечать на вопрос «Когда?» 1
31 Закрепление умения в ответ на обращение по имени смотреть в глаза 1
32 Формирование умения играть понарошку 1
33 Развитие пространственного праксиса (ориентировка на листе бумаги) 1
34 Формирование умения использовать простые предложения типа

«Это...», «Я вижу...», «У меня есть...»
1

35 Развитие умения сортировать предметы и их изображения по
категориям

1

36 Изучение местоимений 1
37 Развитие умения отвечать на вопрос «Где?» (предмет или картинка) 1
38 Формирование умения отвечать на вопрос о предметах или действиях

ДА или НЕТ
1

39 Формирование умения отвечать «У меня есть...», «Я вижу...» 1
40 Формирование навыков имитации крупных движений стоя 1
41 Развитие умения выполнять вербальную инструкцию 1
42 Развитие умения называть помещения 1
43 Формирование умения спрашивать «Что?», когда называют по имени 1
44 Формирование умения называть предметы по их функции 1
45 Формирование навыков имитации фразы из 2-3 слов 1
46 Развитие умения называть основные места, в которых бывает 1
47 Развитие умения звать значимого взрослого с расстояния 1
48 Развитие умения отвечать на общие социальные вопросы 1
49 Развитие умения находить спрятанные предметы 1
50 Развитие умения отвечать на вопросы «Что это?» и «Где?» 1
51 Формирование навыков имитации простых конструкций из

геометрических форм
1

52 Развитие умения называть и показывать части тела и их функции 1
53 Развитие навыков узнавания, выделения и называния характерных

признаков объектов и явлений
1

54 Развитие умения отвечать, что делал в недавнем прошлом 1
55 Формирование умения использовать простые предложения типа

«Это...», «Я вижу...», «У меня есть...»
1

56 Развитие умения отвечать на вопрос «Когда?» 1
57 Развитие навыков узнавания и называния членов педагогического

коллектива, администрации и персонала учебного заведения
1

58 Формирование умения отвечать на вопрос о предметах или действиях
ДА или НЕТ

1

59 Формирование умения отвечать «У меня есть...», «Я вижу...» 1
60 Формирование навыков коммуникации на лексическом и картинном

материале по теме «Тело человека»
1

61 Расширение словаря по теме «Транспорт» 1
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62 Формирование навыков коммуникации на лексическом и картинном
материале по теме «Рыбы»

1

63 Расширение словаря по теме «Больница» 1
64 Формирование навыков коммуникации на лексическом и картинном

материале по теме «Птицы»
1

65 Расширение словаря по теме «Продукты питания» 1
66 Формирование навыков коммуникации на лексическом и картинном

материале по теме «Растения»
1

67 Расширение словаря по теме «Посуда» 1
68 Обследование коммуникативной деятельности по итогам учебного

года
1

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий
для обучающихся второго класса

№
п\п

Тема занятия Кол-во
часов

1 Обследование коммуникативных навыков 1
2 Обследование звукопроизносительной стороны речи 1
3 Обследование навыков чтения и письма 1
4 Развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики, разучивание

упражнений пальчиковой гимнастики
1

5 Развитие умения в ответ на обращение по имени смотреть в глаза не
менее 7 сек.

1

6 Закрепление навыков имитации крупных движений стоя 1
7 Развитие умения выполнять вербальную инструкцию 1
8 Формирование умения смотреть в глаза, когда называют по имени во

время совместной деятельности
1

9 Закрепление умения называть помещения 1
10 Закрепление умения в ответ на обращение по имени с некоторого

расстояния смотреть в глаза
1

11 Формирование умения называть предметы по их функции 1
12 Формирование навыков имитации фразы из 3-4 слов 1
13 Закрепление умения спрашивать «Что?», когда называют по имени 1
14 Развитие умения называть основные места, в которых бывает 1
15 Развитие умения звать значимого взрослого с расстояния 1
16 Закрепление умения находить спрятанные предметы 1
17 Закрепление умения отвечать на общие социальные вопросы 1
18 Развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики 1
19 Формирование имитационной последовательности действий с

предметами
1

20 Развитие умения отвечать «Я не знаю», когда просят назвать
незнакомый предмет

1

21 Закрепление навыков имитации простых конструкций из
геометрических форм

1

22 Развитие умения выполнять трехзвенную инструкцию 1
23 Развитие умения определять и называть пол 1
24 Закрепление навыков узнавания, выделения и называния характерных

признаков объектов и явлений
1

25 Закрепление умения отвечать, что делал в недавнем прошлом 1
26 Формирование навыков имитации действий, которые сопровождаются 1
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звуками
27 Развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики 1
28 Закрепление навыков узнавания и называния членов педагогического

коллектива, администрации и персонала учебного заведения
1

29 Развитие умения называть категории предметов (изображений) 1
30 Выполнение упражнений на изучение предлогов 1
31 Формирование умения описать картинку предложениями 1
32 Закрепление умения играть понарошку 1
33 Развитие пространственного праксиса (ориентировка на листе бумаги) 1
34 Формирование умения называть, чем занимаются сотрудники школы

(или одноклассники)
1

35 Закрепление умения сортировать предметы и их изображения по
категориям

1

36 Выполнение упражнений на изучение местоимений 1
37 Закрепление умения отвечать на вопрос «Где?» (предмет или

картинка)
1

38 Закрепление умения отвечать на вопрос о предметах или действиях
ДА или НЕТ

1

39 Закрепление умения отвечать «У меня есть...», «Я вижу...» 1
40 Формирование навыков имитации крупных динамических движений 1
41 Закрепление умения выполнять вербальную инструкцию 1
42 Развитие умения называть функции разных помещений (кабинетов,

комнат, отделов, залов, площадок и т.д.)
1

43 Закрепление умения спрашивать «Что?», когда называют по имени 1
44 Формирование умения описать предметы, используя их качества 1
45 Формирование навыков имитации фразы из 3-4 слов 1
46 Закрепление умения называть основные места, в которых бывает 1
47 Закрепление умения звать значимого взрослого с расстояния 1
48 Закрепление умения отвечать на общие социальные вопросы 1
49 Закрепление умения находить спрятанные предметы 1
50 Формирование умения оставлять сообщение 1
51 Формирование навыков имитации усложненных конструкций из

геометрических форм
1

52 Развитие умения описывать последовательность картинок 1
53 Развитие умения называть функции разных помещений (кабинетов,

комнат, отделов, залов, площадок и т.д.)
1

54 Закрепление умения отвечать, что делал в недавнем прошлом 1
55 Закрепление умения использовать простые предложения типа «Это...»,

«Я вижу...», «У меня есть...»
1

56 Формирование умения предлагать помощь 1
57 Закрепление навыков узнавания и называния членов педагогического

коллектива, администрации и персонала учебного заведения
1

58 Закрепление умения отвечать на вопрос о предметах или действиях
ДА или НЕТ

1

59 Закрепление умения отвечать «У меня есть...», «Я вижу...» 1
60 Формирование навыков коммуникации на лексическом и картинном

материале по теме «Домашние животные»
1

61 Расширение словаря по теме «Библиотека» 1
62 Формирование навыков коммуникации на лексическом и картинном

материале по теме «Дикие животные»
1

63 Расширение словаря по теме «Парк» 1
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64 Формирование навыков коммуникации на лексическом и картинном
материале по теме «Зоопарк»

1

65 Расширение словаря по теме «Цирк» 1
66 Формирование навыков коммуникации на лексическом и картинном

материале по теме «Музей»
1

67 Расширение словаря по теме «Ресторан» 1
68 Обследование коммуникативной деятельности по итогам учебного

года
1

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий
для обучающихся третьего класса

№
п\п

Тема занятия Кол-во
часов

1 Обследование коммуникативных навыков, звукопроизносительной
стороны речи

1

2 Обследование навыков чтения и письма 1
3 Развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики, разучивание

упражнений пальчиковой гимнастики
1

4 Развитие умения во время разговора смотреть в глаза 1
5 Формирование навыка имитации вербального ответа 1
6 Закрепление умения выполнять трехзвенную инструкцию 1
7 Формирование умения находить сходства и различия между

предметами
1

8 Закрепление умения смотреть в глаза, когда называют по имени во
время совместной деятельности

1

9 Формирование умения отвечать «Я не знаю» на незнакомые вопросы 1
10 Развитие умения отвечать на вопрос «Почему?» 1
11 Закрепление умения называть предметы по их функции 1
12 Закрепление навыков имитации фразы из 3-4 слов 1
13 Формирование умения называть категорию, к которой относится

предмет (изображение)
1

14 Закрепление умения называть основные места, в которых бывает 1
15 Закрепление умения звать значимого взрослого с расстояния 1
16 Формирование умения определять предметы в категориях «один» и

«много»
1

17 Закрепление умения отвечать на общие социальные вопросы 1
18 Развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики 1
19 Развитие имитационной последовательности действий с предметами 1
20 Закрепление умения отвечать «Я не знаю», когда просят назвать

незнакомый предмет
1

21 Формирование умения называть предметы внутри категории 1
22 Закрепление умения выполнять трехзвенную инструкцию 1
23 Закрепление умения определять и называть пол 1
24 Формирование предпосылок умения логически закончить

предложение
1

25 Формирование умения называть прошедшие события 1
26 Закрепление навыков имитации действий, которые сопровождаются

звуками
1

27 Развитие пространственного праксиса (ориентировка на листе бумаги) 1
28 Формирование навыков имитации действий в игре или совместной 1
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деятельности с педагогом
29 Закрепление умения называть категории предметов (изображений) 1
30 Выполнение упражнений на изучение предлогов 1
31 Закрепление умения описать картинку предложениями 1
32 Формирование умения отвечать ДА и НЕТ, когда это касается фактов 1
33 Закрепление умения называть, чем занимаются сотрудники школы

(или одноклассники)
1

34 Выполнение упражнений на изучение местоимений 1
35 Формирование умения определять лишний предмет в категории 1
36 Развитие умения говорить на определенную тему 1
37 Формирование умения отвечать на вопросы «Где?» и «Когда?» из

простой истории
1

38 Формирование навыков понимания, чем закончится событие, действие 1
39 Развитие умения использовать сложные местоимения 1
40 Закрепление навыков имитации крупных динамических движений 1
41 Формирование навыков исключения предмета на основании

принадлежности или категории
1

42 Закрепление умения называть функции разных помещений
(кабинетов, комнат, отделов, залов, площадок и т.д.)

1

43 Формирование умения использовать глаголы в правильном времени 1
44 Закрепление умения описать предметы, используя их качества 1
45 Формирование умения находить предметы, когда подсказывают, в

каком направлении и где искать
1

46 Формирование умения отвечать на сложные вопросы общего
характера

1

47 Формирование умения определять основную тему истории или
разговора

1

48 Развитие умения оставлять сообщение 1
49 Закрепление навыков имитации усложненных конструкций из

геометрических форм
1

50 Закрепление умения описывать последовательность картинок 1
51 Закрепление умения называть функции разных помещений

(кабинетов, комнат, отделов, залов, площадок и т.д.)
1

52 Закрепление умения отвечать на общие социальные вопросы 1
53 Формирование умения описывать сходства и различия предметов 1
54 Закрепление умения отвечать, что делал в недавнем прошлом 1
55 Формирование умения отвечать на вопрос «Какой?» 1
56 Развитие умения предлагать помощь 1
57 Развитие умения использовать сложные местоимения 1
58 Формирование умения задавать вопросы «Где?» и «Когда?», когда

дают информацию
1

59 Развитие умения оставлять сообщение 1
60 Формирование навыков коммуникации на лексическом и картинном

материале по теме «Мой класс»
1

61 Расширение словаря по теме «Насекомые» 1
62 Формирование навыков коммуникации на лексическом и картинном

материале по теме «Режим дня»
1

63 Расширение словаря по теме «Времена года» 1
64 Формирование навыков коммуникации на лексическом и картинном

материале по теме «Вокзал»
1

65 Расширение словаря по теме «Пляж» 1
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66 Формирование навыков коммуникации на лексическом и картинном
материале по теме «Аэропорт»

1

67 Расширение словаря по теме «Профессии» 1
68 Обследование коммуникативной деятельности по итогам учебного

года
1

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий
для обучающихся четвертого класса

№
п\п

Тема занятия Кол-во
часов

1 Обследование коммуникативных навыков, звукопроизносительной
стороны речи, навыков чтения и письма
Упражнение «Кто умеет улыбаться?»

1

2 Развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики, разучивание
упражнений пальчиковой гимнастики
Упражнение «Мимическая гимнастика»

1

3 Закрепление умения во время разговора смотреть в глаза
Упражнение «Зеркало». «Обезьянка». «Лица»

1

4 Формирование навыков имитации сложных последовательностей
действий
Классификация чувств

1

5 Формирование умения пересказать историю
Классификация жестов (приветствие и прощание)

1

6 Формирование умения ждать своей очереди
Классификация жестов (жест рукой, обозначающий несогласие, отказ)

1

7 Закрепление умения находить сходства и различия между предметами
Упражнение «Это я! Это моё!»

1

8 Формирование умения соотносить написанные слова с предметами и
предметы с написанными словами
Упражнение «Заколдованный ребёнок»

1

9 Закрепление умения отвечать «Я не знаю» на незнакомые вопросы
Упражнение «Вот он какой!»

1

10 Закрепление умения отвечать на вопрос «Почему?»
Рассматривание поз на картинках (1-3 картинки)

1

11 Формирование умения отвечать на вопрос «Что, если …»
Рассматривание поз на картинках (4-6 картинок)

1

12 Формирование умения описать предметы вне поля зрения, указывая
их качества
Использование поз с опорой на картинки

1

13 Закрепление умения называть категорию, к которой относится
предмет (изображение)
Упражнение «Подбери такую же», «Кто запомнил больше?»

1

14 Формирование умения отзываться, когда позовут
Классификация чувств

1

15 Развитие умения выполнять сложную инструкцию, которую дают на
расстоянии
Азбука настроений

1

16 Закрепление умения определять предметы в категориях «один» и
«много»
Разыгрывание сюжета с использованием жестов

1

17 Развитие умения читать односложные, двусложные, трехсложные 1
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слова
Упражнение «Тише!»

18 Развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики
Упражнение «Отдай!»

1

19 Формирование умения называть человека (вещь или место), которые
описываются
Упражнение «Подбери такую же», «Кто запомнил больше?»

1

20 Формирование умения рассказать свою историю
Упражнение «Части тела»

1

21 Закрепление умения называть предметы внутри категории
Подвижные игры: «Угадай позу», «Покажи такую же»

1

22 Формирование умения поднять руку, чтобы ответить на вопрос
«Тренируем мимику»

1

23 Формирование умения назвать звук, соответствующий букве
Этюд на выражение радости и страха

1

24 Развитие умения логически закончить предложение
Упражнение «До свидания!»

1

25 Закрепление умения называть прошедшие события
Упражнение «Я не знаю!»

1

26 Формирование умения отвечать на вопросы «Где?» и «Когда?» по
теме
Классификация жестов (указательный)

1

27 Развитие пространственного праксиса (ориентировка на листе бумаги)
Классификация жестов (подзывание к себе с помощью пальца)

1

28 Закрепление навыков имитации действий в игре или совместной
деятельности с педагогом
Рассматривание поз на картинках

1

29 Формирование умения назвать слова, начинающиеся с заданной
буквы
Использование поз с опорой на картинки

1

30 Формирование умения слушать рассказ и задавать вопросы
Использование поз с опорой на картинки

1

31 Формирование умения обратиться с просьбой пояснить, когда не
понимает или смущен/а
Подвижные игры: «Угадай позу», «Покажи такую же»

1

32 Формирование умения описать, что необычного на картинке
Упражнение «Запомни движения»

1

33 Формирование понимания, когда задать вопрос, а когда ответить
«Тренируем мимику»

1

34 Формирование умения назвать первую и последнюю согласную в
слове
Этюд на выражение удивления и огорчения

1

35 Формирование умения задавать вопросы и пересказывать
информацию
Классификация жестов  (сжимание кулаков, выражающее агрессию)

1

36 Закрепление умения говорить на определенную тему
Закрепление пройденных жестов. Упражнения на подражание

1

37 Закрепление умения отвечать на вопросы «Где?» и «Когда?» из
простой истории
Разыгрывание сюжета с использованием жестов

1

38 Закрепление навыков понимания, чем закончится событие, действие
«Тренируем мимику»

1
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39 Закрепление умения использовать сложные местоимения
Этюд на выражение удивления и огорчения

1

40 Формирование умения слушать и задавать вопросы во время общения
Упражнение «Запомни свою позу»

1

41 Закрепление навыков исключения предмета на основании
принадлежности или категории
Подвижные игры: «Угадай позу», «Покажи такую же»

1

42 Формирование умения объяснить смысл простых слов
Прослушивание эмоциональных записей – радости. Проигрывание

1

43 Закрепление умения использовать глаголы в правильном времени
Прослушивание эмоциональных записей – смех. Проигрывание

1

44 Формирование умения давать разъяснения
Изображение животных

1

45 Закрепление умения находить предметы, когда подсказывают, в каком
направлении и где искать
Формулы приветствия

1

46 Закрепление умения отвечать на сложные вопросы общего характера
Формулы приветствия

1

47 Развитие умения определять основную тему истории или разговора
Формулы знакомства

1

48 Закрепление умения оставлять сообщение
Формулы знакомства

1

49 Формирование умения подбирать простые синонимы
Прослушивание эмоциональных записей – плач. Проигрывание

1

50 Формирование умения описывать, как что-то делать
Прослушивание эмоциональных записей – крик. Проигрывание

1

51 Формирование умения писать по памяти простые слова
Прослушивание эмоциональных записей – плач. Проигрывание

1

52 Закрепление умения ждать своей очереди
Формулы прощания

1

53 Закрепление умения описывать сходства и различия предметов
Формулы прощания

1

54 Закрепление умения отзываться, когда позовут
Формулы извинения

1

55 Закрепление умения отвечать на вопрос «Какой?»
Формулы извинения

1

56 Закрепление умения предлагать помощь
Изображение, как «шепчутся листья», как «бушует море»

1

57 Развитие умения рассказать свою историю
Упражнение «Узнай по интонации»

1

58 Закрепление умения задавать вопросы «Где?» и «Когда?», когда дают
информацию
Упражнение «Скажи интонацией»

1

59 Закрепление умения оставлять сообщение
Формулы просьбы

1

60 Формирование навыков коммуникации на лексическом и картинном
материале по теме «Семья»
Прогнозирование ситуаций

1

61 Расширение словаря по теме «Бытовая техника»
Разыгрывание ситуаций (доброта, вежливость)

1

62 Формирование навыков коммуникации на лексическом и картинном 1



112

материале по теме «Инструменты»
Упражнение «Ты гулял во дворе»

63 Расширение словаря по теме «Обувь»
Упражнение «Ты потерял свою вещь (игрушку)»

1

64 Формирование навыков коммуникации на лексическом и картинном
материале по теме «Головные уборы»
Упражнение «Ты поссорился с другом и теперь хочешь помириться»

1

65 Расширение словаря по теме «Ягоды»
Упражнение «Как отметить праздник в семье»

1

66 Формирование навыков коммуникации на лексическом и картинном
материале по теме «Грибы»
Упражнение «Как отметить праздник в семье»

1

67 Расширение словаря по теме «Космос»
Упражнение  «Как поднять маме (папе) настроение»

1

68 Обследование коммуникативной деятельности по итогам учебного
года

1

Материально-техническое обеспечение
коррекционно-развивающего курса

- ноутбук;
- интерактивная панель «Профессиональный стол логопеда»;
- магнитная азбука;
- демонстрационные тематические карточки;
- учебно-наглядные дидактические пособия;
- карточки для индивидуальных заданий;
- настольные игры;
- трафареты;
- паззлы;
- мягкие паззлы;
- игры-шнуровки;
- учебные пособия с печатной основой;
- геометрические конструкторы;
- планшеты с клейкой основой;
- алфавит с клейкой основой;
- корзины и коробки разного объема для демонстрации заданий;
- кубики;
- вертушки;
- липкая лента.

1. 2.2.2. Коррекционный курс "Музыкально-ритмические занятия" (фронтальные
занятия).

Пояснительная записка
Рабочая программа по музыкально – ритмическому развитию составлена для учащихся с

расстройствами аутистического спектра и легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) на основе ФАОП НОО и в соответствии с ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ.

2.Общая характеристика предмета.
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Часы на изучение коррекционного курса «Музыкально – ритмические занятия» в 1 классе
составляют 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах-34ч (1 ч в неделю, 34
учебные недели)
Практика показывает, что музыкально – коррекционные занятия с детьми аутистического

спектра успешно проходят в области, смежной с индивидуальными музыкально –
коррекционными технологиями и общей программой по музыкальному развитию детей с УО.
Специфика учреждения проявляется в том, что контингент обучающихся начальной школы

- дети с различными синдромами аутизма, имеющие сложный дефект развития:
интеллектуальную недостаточность различной степени выраженности, речевую патологию,
соматическую патологию, нарушения опорно-двигательного аппарата. 98% обучающихся –
дети-инвалиды.
Специфические особенности нарушения психического развития детей вызывают трудности

при организации процесса обучения. Усвоение учебного материала и освоение социальных
навыков носит неравномерный и избирательный характер. Приобретаемые знания, умения и
навыки с большим трудом переносятся и используются в реальной жизни.
Музыка сопровождает жизнь ребёнка с самого раннего возраста. Поэтому крайне важно
знакомить «особых» детей с музыкальной культурой в целом: сюда можно отнести домашнее
прослушивание музыкальных записей, а также посещение концертных залов и музыкальных
театров.
Дезонтогенез  ребёнка, имеющего нарушения аутистического спектра, проявляется и в его
музыкальном  развитии.
К характерным особенностям этого проявления можно отнести:

 Нежелание   переключить внимание с одного действия на другое. Например, на
занятии необходимо подняться с места (из положения сидя) и выполнить упражнение
стоя.

 Навязчивость в стремлении удовлетворить личный интерес, выражающийся в крайней
зависимости аутичного ребёнка от  стереотипов. (Например, если к металлофону
полагается две палочки, нельзя использовать лишь одну; если закончилось пение –
надо закрыть ноты; если закончилось занятие – надо закрыть крышку инструмента).

 Длительное привыкание к звучанию голоса и интонациям речи «нового взрослого» –
учителя музыки. Адаптационный период может длиться месяцы.

 Сохранение монотонности в пении.
В процессе музыкальных занятий с детьми данной типологической группы обнаруживаются

и их характерные особенности:
 Внутренняя музыкальность аутичных детей. Характерная черта, наиболее

притягательная с точки зрения музыки.
 Часто встречающийся эффект «оглушения» звуком. Ребёнок закрывает уши руками

оттого, что имеет повышенную чувствительность к музыкальным звукам.
 Явная заинтересованность в игре на простых музыкальных инструментах,

возникающая как результат стремления к сенсорным ощущениям.
Таким образом, мы можем наблюдать способность аутичных детей чутко воспринимать

музыкальные звуки, позволяя или не позволяя им проникать в мир своих ощущений.
Наличие у большинства обучающихся детей склонности к восприятию музыки позволяет
постепенно приобщать их к простейшим понятиям теоретических дисциплин – сольфеджио и
музыкальной литературы.
Музыкально – коррекционную работу целесообразно проводить в два этапа:

 подготовительный – этап адаптации ребёнка
 основной – обучение, в процессе которого сохраняется возможность для

«отступления» аутичного ребёнка к привычным формам индивидуального подхода.
Музыкально – коррекционные занятия носят форму урока, на котором присутствует

учитель музыки и воспитатель класса. Занятие структурировано по принципу «от привычного
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к новому». А также на контрастных действиях: распевание, танцевальные движения,
разучивание песни, музыкальные игры.

Специфика музыкально – ритмических занятий заключается в их тесной взаимосвязи с
некоторыми учебными и коррекционными предметами. А именно: разучивание текста песен
способствует приобретению устной речи, обучение правильной артикуляции звуков и
технике правильного дыхания при помощи средств распевания способствует развитию
дикции ребёнка. Неотъемлемой частью музыкально – коррекционных занятий является
ритмика, корректирующая отклонения в развитии общей моторики детей с ОВЗ,
представленная в данной программе в разделе  «музыкально – коррекционные игры». Для
детей с различными синдромами аутизма, нарушением интеллекта, нарушениями поведения и
всех сторон речи очень важно участие в художественной деятельности своего
образовательного учреждения. Итогом творческой активности учащихся и педагогов могут
стать праздничные утренники, поэтому в программе введён раздел «драматизации».
Обучение пению и игре на элементарных детских музыкальных инструментах идет

параллельно с обучением элементарным двигательным и танцевальным движениям с учётом
принципа ритмической основы вокальной и танцевальной музыки. Дети учатся пропевать
гласные звуки, затем слоги и слова, постепенно активизируя словарный запас, что расширяет
кругозор детей, развивает речевые умения, совершенствует фонематический слух. Для
усиления эффекта восприятия и синтеза, ритмические и слуховые задания визуализируются.

В музыкально ритмическом обучении используется та же закономерность от простого к
сложному: дети учатся ходьбе, бегу, элементарным построениям и перестроениям, затем
элементарным танцевальным движениям.
Применение ударно – шумовых инструментов способствует развитию чувства ритма и

музыкальной памяти учащихся, обогащает сенсорные ощущения и общие музыкальные
представления. Возможность элементарно проанализировать услышанный музыкальный
отрывок легче осуществляется при помощи наглядного словаря – «Словарь эмоций, чувств и
образов». Практически значимым итогом проводимых занятий может стать заключительный
урок четверти, представленный в программе в разделе «тематические уроки».
Таким образом, курс имеет коррекционную, познавательно- коммуникативную и

практическую  направленность. Содержание, сроки ведения и продолжительность
коррекционной работы  осуществляется исходя из особенностей психофизического развития
детей каждого класса.
Музыкально – коррекционные занятия могут сыграть важную роль в социальной адаптации

и реабилитации детей с ОВЗ благодаря сильному и длительному воздействию музыки на
эмоционально – волевую  сферу. Основу формирования знаний, умений и навыков при работе
с детьми с нарушениями аутистического спектра составляет  технология личностно-
ориентированного обучения, которая реализуется через индивидуальный и
дифференцированный подход, учёт психофизических и психоэмоциональных особенностей
каждого обучающегося. В начальной школе  также широко применяется технология
разноуровнего обучения, которая позволяет педагогу обучать детей с разными видами
нарушений. При обучении детей нужно учитывать различия у школьников  с нарушениями
аутистического спектра в степени и характере речевого недоразвития, в их познавательных
процессах, ощущениях и восприятиях, интеллектуальных нарушениях.

Цель: Обеспечение качества образовательного процесса через музыкально – эстетическое
развитие обучающихся, направленное на закрепление и совершенствование певческих,
слуховых и ритмических навыков, получаемых на уроках музыки.

Задачи:
эстетическое воспитание, развитие эмоционально-волевой и познавательной сферы,
творческих возможностей обучающихся, обогащение общего и речевого развития,
расширение кругозора, развитие восприятия музыки,
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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

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками речевой практики,
литературного чтения и окружающего мира.
Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости от

индивидуальных, психофизических возможностей учащихся. Достаточный уровень
предполагает овладение программным материалом по указанному перечню требований,
минимальный уровень – предусматривает уменьшенный объем обязательных умений.
Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по коррекционному курсу
«Музыкально – ритмические занятия» определяется в конце учебного года в связи с
неоднородностью состава обучающихся класса и сложностью структуры дефекта.
Описание места коррекционного курса в учебном плане

Рабочая программа рассчитана на четыре года изучения в начальной школе из расчета 1 час
в неделю, всего –201час :

в 1дополгительном  классе на 33 часа, 1 час в неделю, 33 учебных недели;          в 1  классе на
33 часа, 1 час в неделю, 33 учебных недели
во 2 классена-34 часа, 1 час в неделю, 34 учебных недели;
в 3 классе на 34 часа, 1 час в неделю, 34учебных недели;
в 4 классе на 34 часа, 1 час в неделю, 34 учебных недели

Планируемые результаты изучения курса

Освоение обучающимися рабочей программы, предполагает достижение ими двух видов
результатов: личностных и предметных.
Предметные результаты рабочей программы по музыкально – ритмическому развитию
включают освоение обучающимися с РАС специфических умений, знаний и навыков для
данной предметной области и готовность их применения. Предметные результаты
обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения о
переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих
при оценке итоговых достижений.
Предметные результаты освоения коррекционного курса «Музыкально – ритмические
занятия» (1д класс)
Достаточный уровень:

 различать вступление, окончание песни
 участвовать в процессе пения гласными, словами или жестами
 выполнять общеразвивающие движения по показу или с помощью учителя
 участвовать в музыкальных коммуникативных играх
 участвовать в общешкольных утренниках

Минимальный уровень:
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 включаться в работу на занятиях к выполнению заданий.
 не мешать, при выполнении различных заданий, одноклассникам.
 проявлять любознательность и интерес к новым видам деятельности.

Предметные результаты освоения коррекционного курса «Музыкально – ритмические
занятия» (1 класс)
Достаточный уровень:

 различать разнообразную по характеру и звучанию музыку
 самостоятельно выполнять общеразвивающие движения под музыку по словесной

инструкции учителя
 участвовать в музыкальных коммуникативных играх
 участвовать в общешкольных утренниках

Минимальный уровень:
 различать вступление, окончание песни
 участвовать в процессе пения гласными, словами или жестами
 выполнять общеразвивающие движения по показу или с помощью учителя

Личностные результаты освоения коррекционного курса «Музыкально – ритмические
занятия»  (1дополнительный  класс)
Сформированность универсальных учебных действий у детей с РАС на ступени начального
общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной
школе. Как вариант, некоторые итоги можно подвести в 1 дополнительном классе:

1) развитие элементарных представлений об окружающем мире;
2) формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками
3) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами

социального взаимодействия;

Личностные результаты освоения коррекционного курса «Музыкально –
коррекционные занятия» (1 класс)

1) формирование образа себя, осознание себя как ученика
2) развитие элементарных представлений об окружающем мире;
3) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
4) формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками
5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами

социального взаимодействия;

Предметные результаты освоения коррекционного курса «Музыкально – ритмические
занятия» (2 класс)
Достаточный уровень

 различать разнообразную по характеру и звучанию музыку
 самостоятельно выполнять общеразвивающие движения под музыку по  инструкции

учителя
 участвовать в музыкальных коммуникативных играх
 участвовать в общешкольных утренниках

Минимальный уровень:
 различать вступление, окончание песни
 участвовать в процессе пения гласными, словами или жестами
 выполнять общеразвивающие движения по показу или с помощью учителя

Личностные результаты освоения коррекционного курса «Музыкально – ритмические
занятия» (2 класс)

 формирование образа себя, осознание себя как ученика



117

 развитие элементарных представлений об окружающем мире;
 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками
 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами

социального взаимодействия.

Предметные результаты освоения курса коррекционного курса «Музыкально –
ритмические занятия» (3-4классы)
Достаточный уровень:
• правильно стоять при исполнении
• правильно держать инструменты шумового оркестра
• легко запоминать и пропевать петь короткие мелодии с текстом
• исполнять знакомые песни с соблюдением динамических оттенков
• уметь показать основные ритмо – пластические движения
• ориентироваться в кругу и за кругом. также в колонне и в шеренге
• самостоятельно выполнять общеразвивающие движения под музыку по словесной
инструкции учителя
Минимальный уровень:
• знать логопедические жесты, обозначающие гласные звуки
• различать вступление, окончание песни
• участвовать в процессе пения гласными, словами или жестами
• выполнять общеразвивающие движения по показу или с помощью учителя
• участвовать в школьных утренниках
Личностные результаты освоения курса коррекционного курса
«Музыкально – коррекционные занятия» (3-4 классы)

 формирование образа себя, осознание себя как ученика
 развитие элементарных представлений об окружающем мире;
 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками
 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами

социального взаимодействия5. Основное содержание коррекционного курса  (1
дополнительный класс )

№ Раздел Краткое содержание курса

1 Музыкально-
коррекцион- ные
игры

Формирование  предпосылок  к общению со сверстниками: один
ребёнок стучит, другие слушают; ребёнок – солист в музыкально –
ритмических упражнениях и музыкально – коррекционных играх

Формирование навыка прислушиваться к звучанию музыкальных
инструментов: выполнять ходьбу, бег, марш под бубен, треугольник,
барабан

Формирование навыка игры на музыкальных инструментах ровными
долями: деревянные коробочки, клавесы, ксилофоны, металлофоны

Формирование навыка игры «глиссандо»: ксилофоны (в т.ч. «дрова»),
металлофоны, круговые трещётки, рубель

Формирование навыка организованно строиться перед началом
упражнения

Формирование навыка построения в круг
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Формирование навыка сохранять правильную дистанцию в кругу

Движения в кругу:

-Хоровод: спокойная ходьба, держась за руки

-Выставление ноги на пятку, на носок

-Хлопки в ладоши, полуприседания,

прыжки в кругу

-Лёгкий бег по кругу, не держась за руки

Формирование навыка ориентировки в направлении движений вперед,
назад, в круг, из круга

Выполнение упражнений на координацию движений

Выполнение упражнений на расслабление мышц

2
.
Драматизации См. календарно – тематическое планирование

Основное содержание курса  ( 1 класс )

№ Раздел Краткое содержание курса

1 Музыкально –
коррекционные
игры

Формирование   интереса  к звучанию  музыкальных инструментов,
эмоциональному восприятию музыки: « стук  дождя» (барабаны),
шорох листьев» (тамбурины), «звон капели» (треугольник)

Формирование  у детей предпосылок  к общению со сверстниками:
один ребёнок стучит, другие слушают.

Формирование навыка прислушиваться к звучанию музыкальных
инструментов: выполнять ходьбу, бег, марш под бубен, треугольник,
барабан

Формирование навыка игры сильной доли в такте: двудольный или
четырёхдольный размер с первой сильной долей

Формирование навыка игры ровными длительностями: деревянные
коробочки, клавесы, ксилофоны, металлофоны

Формирование навыка игры «глиссандо»: ксилофоны (в т.ч.
«дрова»), металлофоны, круговые трещётки, рубель

Правильное исходное положение

Построение и перестроение

Закрепление навыка построения в круг

Ориентировка в направлении движений вперед, назад, в круг, из
круга
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Движения в кругу:

-Хоровод  держась за руки под  спокойную музыку

-Быстрый шаг по кругу со сменой направления

-Выставление ноги на пятку, на носок

-Хлопки в ладоши, полуприседания, прыжки в кругу

-Лёгкий бег, поскоки по кругу,  не держась за руки

Выполнять ритмические движения в соответствии с различным
характером музыки

Участвовать в музыкальных играх с предметами

Выполнять  логоритмические и ритмопластические упражнениях  по
показу учителя

Выполнять несложную роль в музыкальных играх

Знакомство с танцевальными движениями

Разучивание детских танцев

2
.
Драматизации См. календарно – тематическое планирование

Основное содержание курса  ( 2 класс )

№ Раздел Краткое содержание курса

1 Музыкально –
коррекционные
игры

Формирование   интереса  к звучанию  музыкальных инструментов,
эмоциональному восприятию музыки: «стук  дождя» (барабаны),
шорох листьев» (тамбурины), «звон капели» (треугольник)

Формирование  у детей навыка к общению со сверстниками: один
ребёнок стучит, другие слушают.

Формирование навыка прислушиваться к звучанию музыкальных
инструментов: выполнять ходьбу, бег, марш под бубен, треугольник,
барабан

Формирование навыка игры сильной доли в такте: двудольный или
четырёхдольный размер с первой сильной долей

Формирование навыка игры ровными длительностями: деревянные
коробочки, клавесы, ксилофоны, металлофоны

Формирование навыка игры «глиссандо»: ксилофоны, металлофоны,
круговые трещётки, рубель

Правильное исходное положение

Построение и перестроение
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Закрепление навыка построения в круг

Ориентировка в направлении движений вперед, назад, в круг, из
круга

Движения в кругу:

-Хоровод  держась за руки под  спокойную музыку

-Быстрый шаг по кругу со сменой направления

-Выставление ноги на пятку, на носок

-Хлопки в ладоши, полуприседания, прыжки в кругу

-Лёгкий бег, поскоки по кругу,  не держась за руки

Выполнять ритмические движения в соответствии с различным
характером музыки

Участвовать в музыкальных играх с предметами

Выполнять  логоритмические и ритмопластические упражнениях  по
показу учителя

Выполнять несложную роль в музыкальных играх

Знакомство с танцевальными движениями

Разучивание детских танцев

2
.
Драматизации См. календарно – тематическое планирование

Основное содержание курса  ( 3 класс )

№ Раздел Краткое содержание курса
1 Музыкально –

коррекционные
игры

игровые музыкально – двигательные
упражнения «Тише, тише, мама спит»: ходьба И.
Козловский «Контрданс» -марш «Бодрый марш»
музыка С. Шварца
игра на инструментах шумового оркестра:
«Детские игровые песенки» в обработке Н.
Украинцевой
игра на развитие коммуникативных навыков «В
хороводе были мы»
игровые музыкально – двигательные
упражнения: выставление ноги на носок, вбок,
приставить «Ножка» бразильский танец
игра на концентрацию внимания «третий
лишний»
игра на определение силы звука «Кошки –
мышки»
игра на умение различать характер мелодии
«Три поросёнка»: каждому персонажу своя тема
–марш. Пляска. Хоровод
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разучивание танца «Полька» хорватская нар.
мелодия
игра на инструментах шумового оркестра
«Тирольский вальс» музыка Ф. Пуленка

2 Драматизации Уроки – репетиции к общешкольному празднику
«День учителя»
Уроки- репетиции к общешкольному празднику
«Новый год»
Уроки – репетиции к празднику «8 Марта»
Уроки - репетиции к общешкольному утреннику
«Выпускной»

3 Тематические
занятия

«Весёлые дудочки» Цель: упражнять детей в
различении двух ритмических рисунков
Обобщающий урок по теме «Музыка весны»

Основное содержание курса ( 4 класс )

№ Раздел Краткое содержание курса
1 Музыкально –

коррекционные
игры

игровые музыкально – двигательные
упражнения :
ходьба -марш «Маршируем по-разному» «Метели»  игра на
инструментах шумового оркестра:
«Детские игровые песенки» в обработке Н.
Украинцевой
игра на развитие коммуникативных навыков
«Покружились-поклонились»
игровые музыкально – двигательные
упражнения: выставление ноги на носок, вбок,
приставить «Ножка» бразильский танец
игра на концентрацию внимания «третий
лишний»
игра на определение силы звука «Кошки –
мышки»
игра на умение различать характер мелодии
«Три поросёнка»: каждому персонажу своя тема
–марш. Пляска. Хоровод
разучивание танца «Полька» хорватская нар.
мелодия
игра на инструментах шумового оркестра
«Тирольский вальс» музыка Ф. Пуленка

2 Драматизации Уроки – репетиции к общешкольному празднику
«День учителя»
Уроки- репетиции к общешкольному празднику
«Новый год»
Уроки – репетиции к празднику «8 Марта»
Уроки - репетиции к общешкольному утреннику
«Выпускной»

3 Тематические
занятия

«Весёлые дудочки» Цель: упражнять детей в
различении двух ритмических рисунков
Обобщающий урок по теме «Музыка весны»
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6. Тематическое планирование ( 1 дополнительный класс )

№ Тема урока Кол-во часов
1 Построение в шеренгу. 1
2 Формирование навыка прислушиваться к звучанию музыкальных

инструментов: выполнять ходьбу, бег, марш под бубен
1

3 Формирование навыка прислушиваться к звучанию музыкальных
инструментов: выполнять ходьбу, бег, марш под треугольник

1

4 Формирование навыка организованно строиться перед началом
упражнения

1

5 Формирование навыка построения в круг 1
6 Формирование навыка сохранять правильную дистанцию в кругу 1
7 Хоровод: спокойная ходьба, держась за руки 1

8 Лёгкий бег по кругу, не держась за руки 1

9 Прыжки в кругу 1

10 Выставление ноги на пятку, на носок 1

11 Хлопки в ладоши, полуприседания 1
12 Формирование навыка ориентировки в направлении движений

вперед, назад, в круг, из круга
1

13-
15

Разучивание движения хоровода 3

16 Пальчиковые игры по показу 1
17 Пальчиковые игры по показу и самостоятельно 1
18-
19

Разучивание пальчиковых игр с музыкальным сопровождением 2

20-
22

Выполнение общеразвивающих движений по показу или с помощью
учитель

3

23 Выполнение упражнений на координацию движений 1
24 Выполнение упражнений на расслабление мышц 1
25 Отстукивание ровных метрических долей в быстром и медленном

темпе
1

26 Отстукивание ровных метрических долей в быстром и медленном
темпе тихо и громко

1

27 Отстукивание с акцентом на первой доле знакомую мелодию 1

28 Закрепление навыка построения в круг 1
29 Закрепление  навыка сохранять правильную дистанцию в кругу 1
30 Соблюдение дистанции в ходьбе и беге по кругу 1
31 Закрепление  навыка ориентировки в направлении движений вперед,

назад, в круг, из круга
1

32-
33

Закрепление навыка элементарных танцевальных движений 2

Тематическое планирование ( 1 класс)
№ Тема урока Кол-во часов
1 Построение и перестроение 1
2 Закрепление навыка построения в круг 1
3 Ориентировка в направлении движений вперед, назад, в круг, из

круга
1
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4 Правильное исходное положение 1
5 Хоровод  держась за руки под  спокойную музыку 1

6 Быстрый шаг по кругу со сменой направления 1

7 Выставление ноги на пятку, на носок 1

8 Формирование навыка прислушиваться к звучанию музыкальных
инструментов: выполнять ходьбу, бег, марш под бубен

1

9 Формирование навыка прислушиваться к звучанию музыкальных
инструментов: выполнять ходьбу, бег, марш под треугольник

1

10 Формирование  у детей предпосылок  к общению со
сверстниками: один ребёнок стучит, другие слушают.

1

11 Лёгкий бег, поскоки по кругу,  не держась за руки 1
12 Игры в кругу 1
13-
14

Разучивание движений новогоднего  хоровода 2

15 Разучивание движений новогоднего хоровода 1
16-
17

Выполнение  ритмических движений в соответствии с различным
характером музыки

2

18 Игры в парах 1
19-
20

Элементарные танцевальные движения 2

21 Хлопки в ладоши с полуприседанием 1

22 Прыжки в кругу 1
23 Формирование навыка игры сильной доли в такте: двудольный

размер с первой сильной долей
1

24 Формирование навыка игры сильной доли в такте:
четырёхдольный размер с первой сильной долей

1

25 Формирование навыка игры ровными длительностями:
деревянные коробочки

1

26 Формирование навыка игры ровными длительностями: клавесы 1
27 Формирование навыка игры ровными длительностями:

металлофоны
1

28 Выполнение общеразвивающих движений по показу или с
помощью учителя

1

29 Музыкальные игры с предметами 1
30 Знакомство с танцевальными движениями 1
31-
33

Разучивание детских танцев 3

Тематическое планирование ( 2 класс )
№ Тема урока Кол-во часов
1 Построение и перестроение 1
2 Закрепление навыка построения в круг 1
3 Ориентировка в направлении движений 1
4 Правильное исходное положение 1
5 Хоровод   под  спокойную музыку 1

6 Быстрый шаг по кругу со сменой направления 1
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7 Выставление ноги на пятку, на носок 1

8 Ходьба, бег, марш под бубен 1
9 Ходьба, бег, марш под треугольник 1
10 Формирование  у детей навыка общению со сверстниками: один

ребёнок стучит, другие слушают
1

11 Лёгкий бег, поскоки по кругу,  не держась за руки 1
12 Игры в кругу 1
13-
15

Разучивание движений новогоднего  хоровода 3

16-
17

Выполнение  ритмических движений в соответствии с различным
характером музыки

2

18 Игры в парах 1
19-
20

Элементарные танцевальные движения 2

21 Хлопки в ладоши с полуприседанием 1

22 Прыжки в кругу 1
23 Формирование навыка игры сильной доли в такте: двудольный

размер с первой сильной долей
1

24 Формирование навыка игры сильной доли в такте: четырёхдольный
размер с первой сильной долей

1

25 Формирование навыка игры ровными длительностями: деревянные
коробочки

1

26 Формирование навыка игры ровными длительностями: клавесы 1
27 Формирование навыка игры ровными длительностями: металлофоны 1
28 Выполнение общеразвивающих движений по показу или с помощью

учителя
1

29 Музыкальные игры с предметами 1
30 Знакомство с танцевальными движениями 1
31-
32

Разучивание детских танцев 2

33 Повторение изученных танцевальных движений 1
34 Повторение детских танцев 1

Тематическое планирование ( 3класс )
№ Тема урока Кол-во часов
1 Упражнение «Слушай сигнал» 1
2 Танец с осенними листьями. Исполнение элементов танца по

программе 2 класса.
1

3 Ходьба и бег в соответствии с метрической пульсацией 1
4 Шаг с притопом. Танец с платочком 1
5 Упражнения для пальцев кистей рук 1
6 Шаг польки 1
7 Общеразвивающие упражнения  для шеи и плечевого пояса 1
8 Игры со сменой движений в соответствии со сменой частей 1
9 Сюжетный урок «Осенние посиделки». 1
10 Высокий и тихий шаг. Лёгкий бег с переходом на ходьбу. Повороты

направо, налево. Наклоны туловища с поворотами.
1

11 Упражнения с мячами 1
12 Ходьба. Лёгкий бег. Изменение характер движения в связи с 1
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изменениями музыки.
13 Прыжки с поворотом, зигзагом. Импровизация – «Как у бабушки

козёл».
1

14 Ходьба и бег в колонне по одному. парами с соблюдением
дистанции.

1

15 Упражнение на координацию движения. Игра – «Раз и два» 1
16 Сюжетный урок «Лыжная прогулка». 1
17 Ходьба, вперёд, в сторону. Бег в парах с палкой. 1
18 Ритмико-гимнастические упражнения с мячами «Не урони мяч». 1
19 Упражнения с движениями ног, рук, туловища (комплекс утренней

гимнастики).
1

20 Ритмико-гимнастические упражнения с мячами «Метко в цель!».
Игра под музыку «Горелки».

1

21 Высокий шаг. Пружинящий шаг. Русский танец с шалями. 1
22 Упражнения с гимнастическими палками. 1
23 Лёгкий бег с остановками 1
24 Прыжки. «Комар и муха». 1
25 Сюжетный урок «Весенняя остановка». 2
26 Ритмико-гимнастические упражнения с движениями ног и туловища.

Хороводный шаг.
1

27 Упражнения с большими мячами «Кто дальше не уронит?». 1
28 Ритмико-гимнастические упражнения с малыми мячами 1
29 Бег лёгкий и стремительный с переходом на шаг. Импровизация

«Пахари и жнецы»
1

30 Эстафета с включением прыжков 1
31 Ритмические упражнения на фортепиано «Считалочка», «Андрей-

воробей», «Петушок».
1

32 Стремительный бег. 1
33-
34

Танцевальные движения «Ах, улица широкая». 2

Тематическое планирование ( 4 класс )

№ Тема урока Кол-во часов
1 Музыкально-ритмические движения «Ходим – бегаем» 1
2-3 Музыкально-ритмические движения «Ходьба и подскоки» 2
4 Ритмические упражнения под музыку «Бубен, погремушка» 1
5-6 Бег со сменой направления движения 2
7 Ходьба со сменой темпа 1
8 Ритмические упражнения под композицию «Паровоз» муз. А. Филиппенко. 1
9 Ходьба и маршировка по кругу.
10 Ходьба вперед и отступая назад. 1
11 Разучивание танцевальныхдвижений по показу 1
12 Движения на согласование движений с текстом «Снежинки» 2
13-
14

Движения под композицию «Покружились и поклонились» муз.
В.Герчик.

1

15 Покачивания с ноги на ногу. 1
16 Ходьба по дорожке. Игра «Регулировщик движения». 1
17-
18

Чередование ходьбы и подскоков. Упражнение «Самолеты». 2
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19-
20

Ходьба и маршировка с заданным направлением. Игра «Метели». 2

21 Ходьба с изменением темпа. Игра «В лесу» 1
22 Упражнения с флажками «Маршируем по разному». 1
23 Ходьба со сменой темпа. Упражнение «Игра с водой». 1
24 Ходьба в колонне по одному с движениями рук. Игра

«Птицы».
1

25 Ходьба с остановкой. Игра « Солнышко». 1
26 Чередование ходьбы и подскоков. Упражнение «Самолеты». 1
27 Бег со сменой направления движения. Игра «Гладим кошку». 1
28 Ходьба приставным шагом, 1
29 Ходьба боком по кругу. 1
30-
31

Ходьба вперед и отступая назад. Упражнения с платочком. 2

32-
33

Ходьба и маршировка с обхождением препятствий 2

34 Чередование ходьбы и подскоков. Упражнение «Колка дров». 1

7.Материально-техническое обеспечение:

технические средства обучения (магнитофон, компьютер, мультимедийная установка);

музыкально-дидактические пособия (аудио и видеозаписи, звучащие игрушки, музыкально-
дидактические игры),

детские музыкальные инструменты: трещотки, колокольчик, треугольник, барабан, бубен,
маракасы, кастаньеты, металлофоны ксилофоны; свистульки, деревянные ложки;

дидактическое оборудование: обручи, мячи, флажки, скакалки, ленты; дождики, шары,
обручи.

2.2.4. Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка" (фронтальные
занятия).
Пояснительная записка

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандартаначального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья составлена рабочая программа коррекционно-развивающие курса для детей с
расстройством аутистического спектра, вариант обучения 8.3, обучающихся в 1-ом (1-ом
дополнительном) – 4-ом классах.
Программа коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» разработана
на основе ФАОП НОО

Проблемы аутистического спектра биологически обусловлены, но конкретные причины
ихпроявления могут быть разными. Происхождение расстройства аутистического
спектра
накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического развития ребенка,
определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. Ребёнок
может быть и внешне безразличным к происходящему, и иметь стойкие страхи; совсем не
пользоваться
речью, использовать простые речевые штампы, но также и иметь богатый словарь и
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развёрнутую,не по возрасту сложную фразовую речь.
Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом нарушено и
осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. Психическое развитие при
аутизмене просто задержано или нарушено, оно искажено, поскольку психические функции
такого ребёнка развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных
жизненных задач,
а в большой степени как средство аутостимуляции, средство
ограничения, а неразвития взаимодействия со средой и другими
людьми.

Обучающиеся с РАС испытывают наибольшие затруднения в социальном взаимодействии
иадаптации, сложности в использовании различных средств коммуникации. У большинства
школьников с РАС отмечаются особенности мотивационно-волевой и эмоционально-
личностнойсфер, грубая асинхрония развития, которая чаще всего проявляется наличием
несоответствия между уровнями развития вербального и невербального интеллекта.
Также дети с РАС
испытывают затруднения в понимании эмоций, желаний, поведения и чувств окружающих.
Вышеперечисленные особенности негативно сказываются на формировании базовых
учебныхнавыков обучающихся с РАС, а также способности к обобщению, переносу и
использованию
знаний, умений и навыков в новой ситуации. Передача таким детям социального опыта,
введениеих в культуру представляют особенную трудность.
Нарушенное развития детей с расстройством аутистического спектра, а также следствие
органического поражения ЦНС показывает картину нарушенных процессов восприятия,
памяти, мышления, речи, двигательных и других функций. Большинство функций
нарушены или искажены,поэтому формирование целенаправленных предметных действий
происходит со значительной
задержкой. У многих детей с расстройством аутистического спектра, достигших школьного
возраста, действия с предметами остаются на уровне неспецифических манипуляций. В
этой связи ребенку необходима специальная обучающая помощь, направленная на
формирование разнообразных видов предметно-практической деятельности. Обучение
начинается с формированияэлементарных специфических манипуляций, которые со
временем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными
предметами и материалами.
Срок реализации рабочей программы. Рабочая программа составляется на 6 лет,
но конкретизируется, уточняется после проведения обследования (мониторинга)
обучающихся вконце каждого учебного года.
Структура документа. Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка;
общаяхарактеристика коррекционного курса; описание места коррекционного курса в
учебном плане; описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса;
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения коррекционного курса;
содержание коррекционного курса; тематическое планирование с определением основных
видов деятельности; описание материально- технического обеспечения образовательного
процесса.
Коррекционные занятия направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной
жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной
адаптации, на
повышение уровня общего развития учащихся. Программа составлена с учетом возрастных
ипсихофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений.
Цель курса - формирование у обучающихся первоначальных знаний и
практическихумений, способствующих бытовой и социальной адаптации.
В ходе реализации программы по социально - бытовой ориентировке решаются
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следующиевзаимосвязные задачи:
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.

Реализация программы курса осуществляется с учетом особенностей развития,
обучающихсяс расстройством аутистического спектра. 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,
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использованием различных видов помощи, стимуляции познавательной активности, использования
игровых приемов, дидактических игр, развития психических процессов, большого количества
наглядности.
Социально-бытовая ориентировка относится к числу специальных коррекционных занятий, которые
проводятся с учетом возрастных и специфических особенностей и возможностей обучающихся с
РАС. Расстройство аутистического спектра накладывает специфические особенностина ориентировку
человека в бытовой и социальной сферах жизни.
Особенности обучающихся с РАС, препятствующие успешной социально-бытовой адаптации:

- Трудности в освоении новых видов деятельности и навыков;
- Гиперестезии;
- Нарушение функции планирования и самоконтроля;
- Сниженная способность к имитации;
- Трудности при возникновении внештатных ситуаций;
- Трудности при переносе навыков из учебной ситуации в жизненную;
- Стереотипность;
- Особенности эмоциональной сферы.

Особые образовательные потребности обучающихся с расстройством аутистического спектраДля
освоения курса «Социально – бытовая ориентировка» обучающимися с расстройством
аутистического спектра (вариант 8.3) необходимо обеспечить следующие материально-технические
условия реализации, адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования:
-организации пространства, в котором обучается ребенок с расстройством
аутистического спектра;
-организации временного режима обучения;
-организации рабочего места обучающегося с расстройством аутистического спектра;
-техническим средствам обучения, включая специализированные компьютерные инструментыобучения,
ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей;
-обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов,их
сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся;
-специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим
материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным инструментам обучения,
отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с расстройством аутистического
спектра.
Особые образовательные потребности обучающихся с расстройством аутистического спектра
обусловливают необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное
использование натуральной и иллюстративной наглядности.
Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса заключаетсяв том,
чтобы создать информационно-методические условия обеспечения реализации
основной образовательной программы начального общего образования.
Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и
взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования,родителей
(законных представителей) обучающегося с расстройством аутистического спектра. В случае
необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом
компьютерного и периферийного оборудования.

2. Общая характеристика коррекционного курса
При планировании занятий учитывается тема, поставленные цели, подбираются такие формыработы,
которые помогают сделать занятие разнообразным, а выбор упражнений и заданий ликвидировали бы
пробелы в знаниях и стимулировали бы познавательную деятельность.

Используемый материал строится по концентрическому принципу, постепенно расширяя и углубляя
изученные темы.
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Программа курса составлена по модульному принципу, форма организации занятий –
индивидуальная. Содержание, и продолжительность занятий в рамках конкретного модуля
определяется мерой практической актуальности для каждого обучающегося определенного класса.
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Систематическое применение технологии имитационного моделирования позволяют решать
поставленные задачи, так как игровая форма наиболее доступна для детей, она способствует
сглаживанию и сокращению адаптационного периода, а также формирует учебную мотивацию через
ситуацию успеха в игровой деятельности. Использование развивающих игр и упражнений в учебном
процессе оказывает благотворное влияние на развитие не только познавательной деятельности, но
также носит личностно-ориентированную направленность, которая помогает в дальнейшем
адаптироваться детям в социуме.
Использование на занятиях словесных методов (рассказ, объяснение, беседа) помогают в общении.
У детей с расстройством аутистического спектра с интеллектуальной недостаточностью отмечаются
нарушения речевого развития, в связи с этим уделяется особое внимание речи педагога,которая
является образцом для учащихся: необходимость четкого произношения, правильность ударения,
яркость, выразительность, замедленность темпа, так как это углубляет понимание, расширяет
словарный запас, способствует развитию связной речи.
Рабочая программа корректируется и конкретизируется каждый учебный год, уточняетсяпосле
проведения диагностики (обследования) обучающихся.
Ведущими, «сквозными» направлениями в психокоррекционной работе являются
формирование системы произвольной регуляции и максимально возможное для имеющегося
нарушения совершенствование познавательной деятельности, поскольку отсутствие существенного
повышения их уровня не позволит обучающимся успешно обучаться по учебным предметам и
получить цензовое образование.
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 расстройством аутистического спектра 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».
При диагностике в начале года особое внимание уделяется следующим категориям:

 физический потенциал (средний уровень предполагает, что учащийся имеет
удовлетворительный уровень физического развития, может выполнять элементарный комплекс
утренней гимнастики по показу, владеет основными гигиеническими навыками).

 коммуникативный потенциал (средний уровень предполагает, что учащийся понимает
и выполняет простые инструкции педагога, положительно реагирует на различные просьбы
взрослого.).

 познавательный потенциал (средний уровень предполагает, что учащийся может
воссоздавать целостное изображение предмета по его частям, группировать предметы по образцу и
речевой инструкции, называть свое имя, правильно удерживать в руке карандаш). - художественно-
деятельностный потенциал (средний уровень предполагает, что учащийся включается в совместные
игры, организованные педагогом, может выполнять элементарные поделки (постройки) по показу,
принимать участие в общих праздниках, спортивных мероприятиях под контролем взрослого).

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане
Учебная программа по коррекционному курсу «Социально-бытовая ориентировка»
разработана для 1 (1 дополнительный) - 4 классов составлена на основе АООП НОО обучающихся с
РАС (вариант 8.3), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
На реализацию курса с 1 (1 дополнительный) - 4 класса отводится 1 занятие в неделю,
продолжительность учебного года в 1 классе (1 дополнительном) – 33 недели, всего – 33 занятия, во
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2-4 классе – 34 недели, всего— 34 занятия.
Длительность индивидуальных коррекционных занятий составляет не более 20-25 минут.
Длительность коррекционных групповых, подгрупповых занятий в первом (первом
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дополнительном) классе растет постепенно: с 25-30 минут в сентябре-октябре до 35 минут в
ноябре-декабре и 40 минут, начиная со второго полугодия в первом классе; во втором – четвертом
классах время занятий составляет не более 40 минут.
При наличии у обучающихся индивидуальных особенностей, требующих психокоррекцииили
коррекции индивидуальных пробелов в знаниях, педагог-психолог занимается с ними
индивидуально или в подгруппах, формирующихся на основе сходства имеющихся проблем.

4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса
Данный курс направлен на коррекцию обучающихся с РАС и предполагает: овладение
обучающимися универсальными учебными действиями, обеспечивающими развитие моторной
сферы, активное освоение окружающей действительности, совершенствование предметно-
практической деятельности, развивает ориентировку в пространстве и самостоятельность в быту.
Реализация курса осуществляется с учетом особенностей развития обучающихся с РАС. Компенсация
особенностей развития достигается путем организации обучения разным по уровню сложности видом
труда, с учетом интересов воспитанников, в соответствии с их психофизическими возможностями, с
использованием индивидуального подхода, эмоционально-благополучного климата в классе,
разнообразных форм деятельности, ситуаций успеха, обеспечением близкой и понятной цели
деятельности, использованием различных видов помощи, стимуляции познавательной активности,
использования игровых приемов, дидактических игр, развития психич5е.ских процессов, большого
количества наглядности.
Коррекционно-развивающие занятия, реализуемые во внеурочной деятельности, будут
способствовать формированию следующих жизненно важных компетенций:

- Овладению умениями и навыками гигиены и охраны и укрепления своего здоровья;
- Знаниям основных продуктов питания, способами приготовления и хранения пищи,
сервировки стола;
- Расширению навыков самообслуживания;
- Формированию у детей умения и навыков пользования средствами связи, транспортом,
магазинами, медицинской помощью;
- Формированию представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении,
обществе.

Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в единстве обученияи
воспитания, познавательного и личностного развития для обучающихся с расстройством
аутистического спектра на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов
действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность
саморазвития обучающихся.

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
коррекционного курса
Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по коррекционному курсу
определяется в конце учебного года, в связи с неоднородностью состава обучающихсякласса 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 следующийкласс, 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.);
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 иметь представления об уходе за одеждой и обувью;
 иметь представления об улице и ее частях;
 иметь представления о видах жилых помещений в городе;
 применять элементарные практические навыки с помощью учителя.
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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.
Метапредметные результаты связаны с овладением обучающимися «академическим»
компонентом каждой образовательной области и включают освоенные обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные).
Личностные учебные действия:

 проявление самостоятельности в выполнении простых учебных заданий;
 положительное отношение к окружающей действительности;
 проявление элементов личной ответственности при поведении в новом

социальном окружении (классе, школе);
 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к

организации взаимодействия с ней;
 включение в общеполезную социальную деятельность;

Коммуникативные учебные действия:
 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик,

ученик-класс, учитель-класс);
 вступать в контакт и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);
 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками

и учителем;
 обращаться за помощью и принимать помощь;
 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
 доброжелательно относиться, конструктивно взаимодействовать с людьми;
 использовать доступные источники и средства получения информации для

решения коммуникативных и познавательных задач.
Регулятивные учебные действия:

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать
и выходить из-за парты и т.д.);

 активно участвовать в специально организованной деятельности (игровой, творческой,
учебной).

Познавательные учебные действия:
 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение,
таблицу, предъявляемые на бумажных, электронных и других носителях).

Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальныхособенностей
обучающихся.

6. Содержание коррекционного курса
Учебный материал в предложенных разделах, имеет концентрическую структуру и, 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 жизни в современном обществе.
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Содержание курса 1 (1 дополнительный) класс – 33 часа.
Входная диагностика (1час).
Выявление уровня готовности обучающихся, конкретизация и уточнение программы курса, вслучае
необходимости.
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Развитие социально-бытовой ориентировки (31час).
Включает следующие подразделы:
Культура поведения (8ч). Поведение в школе. Поведение в столовой. Поведение дома.
Поведение дома в семье.
Моя школа. Мой класс. (7ч). 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 (9 ч). 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 (7 ч). Знание и отчетливое произношение своей фамилии и имени. Знаниесвоего
возраста. Знание своего адреса. Мой адрес. Дидактическая игра «Портрет». Любимые занятия.
Ближайший мир ребёнка – семья. Состав семьи. Семейные традиции, праздники.
Итоговая диагностика (1 час).
Выявление уровня личностных и предметных результатов обучающихся. Вслучае
необходимости, коррекция, конкретизация, уточнение программы.
Количество часов, которое отводится на подразделы, включенные в «Развитие социально-
бытовой ориентировки», варьируется в зависимости от уровня готовности обучающегося.

Содержание курса 2 класс– 34 часа.
Входная диагностика (1час).
Выявление уровня готовности обучающихся, конкретизация и уточнение программы курса,в случае
необходимости.
Развитие социально-бытовой ориентировки (32 час).
Включает следующие подразделы:
Культура поведения (7 ч). Культура общения со взрослыми и сверстниками. Поведение вшколе.
Поведение дома. Поведение дома в семье.
Личная гигиена (6 ч). Правила ухода за ногтями и кожей рук (стрижка ногтей, средства уходаза
руками и способы их применения). Правила закаливания организма, правила обтирания; 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 (10 ч). Смена одежды и обуви по сезонам. Мелкий ремонт одежды (пришивание
пуговиц, вешалок, петель и крючков). Правила применения мыла, стирального порошка. Стирка
цветных хлопчатобумажных и 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 хлопчатобумажной и шелковой ткани. Пользование утюгом.
Питание (6 ч).
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 (изсырых
и отварных овощей). Сервировка стола к обеду. Правила поведения за столом. Практическиезанятия.
Отваривание овощей, приготовление из картофеля пюре. Приготовление салатов и винегретов из
сырых и отварных овощей.
Семья (3 ч). 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.
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Итоговая диагностика (1 час).
Выявление уровня личностных и предметных результатов обучающихся. Вслучае
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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Содержание курса 3 класс– 34 часа.
Входная диагностика (1час).
Выявление уровня готовности обучающихся, конкретизация и уточнение программы курса,в случае
необходимости.
Развитие социально-бытовой ориентировки (32 часа).
Включает следующие подразделы:
Культура поведения (3 ч). 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 (5 ч). Режим дня. Личная гигиена. Утренняя зарядка. Ее значение для здоровья и
жизни человека. Знать комплекс упражнений и выполнять их. Содержание в чистоте и порядке
личных (индивидуального пользования) вещей.
Семья (6 ч). Моя семья. Дни рождения. Родственники. Знать фамилии, имена и отчествавсех
самых близких родственников. Места жительства. Профессии всех родственников.
Транспорт и ПДД (8 ч). Назначение транспорта. Городской транспорт. Пассажирский
транспорт. Светофор. Переход. Правила перехода улицы. Дорожные знаки для пешеходов.
Растения (5 ч). 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 (5 ч.). Наше здоровье. Поликлиника, аптека, больница. Их назначение.
Итоговая диагностика (1 час).
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.

Содержание курса 4 класс– 34 часа.
Входная диагностика (1час).
Выявление уровня готовности обучающихся, конкретизация и уточнение программы курса,в случае
необходимости.
Развитие социально-бытовой ориентировки (32 часа).
Включает следующие подразделы:
Личная гигиена (3 ч). Чтение и письмо при соблюдении определенных гигиенических требований
(освещение рабочего места, вред чтения лежа, в движущемся транспорте, за едой, на ходу, на ярком
солнце). Недопустимо чтение старых книг с рваными, пожелтевшими страницами(это вредно для
зрения). Гигиенические требования во время самообслуживания. Соблюдение чистоты помещения
(для охраны зрения).
Питание (6 ч). 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 (8 ч). 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 ипылесосим
комнату. Где должны лежать вещи и письменные принадлежности.
Безопасность жизнедеятельности (4 ч). Предвидеть опасность. Правила безопасностина воде.
Как пешеходы и водители поделили улицу. О чем говорят дорожные знаки.
Семья (8 ч). 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».
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Внимание, чуткость, заботливое отношение к старшим (отцу, матери, бабушке, дедушке).
Транспорт (3 ч). Функции железнодорожного транспорта, метро. Назначение вокзалов, основные
службы вокзалов. Умение пользоваться расписанием (определение номера поезда, времени
отправления, прибытия). Значение видов пассажирских вагонов (общий, плацкартный,купейный,
мягкий). Порядок приобретения биле
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7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся

1 (1 дополнительный класс)
№

Раздел, тема Характеристика деятельности учащегося
занятия

1 Входная диагностика (1 ч)
Культура поведения (7 ч)

2
Школа хороших манер. В чем секрет волшебных

Познавательная беседа с элементами игры
слов?

3 Поведение в школе. Отработка навыка поведения в классе
4 Формы обращения к разновозрастным группам. Активное участие в ситуации.
5 Поведение в столовой. Отработка навыка поведения в столовой
6 Поведение за столом Отработка навыка поведения за столом

7 Поведение дома
Совместно с учителем разучивать правила

поведения
8 Итоговое повторение пройденного материала Активное участие в ситуации

Личная гигиена (10 ч)
9 Руки – мои помощники Занятие с элементами пальчиковой гимнастики

11 Моем руки Активное участие в ситуации

12 Ноги и их значение.
Познавательна беседа с элементами двигательной

активности
13 Моем ноги. Активное участие в ситуации

14
Зубы и их значение. Необходимость и

Активное участие в ситуации
периодичность чистки зубов

15 Правила чистки зубов. Чистим зубы Использование умений на практике
16 Уши и их значение. Правила чистки ушей Активное участие в ситуации
17 Глаза и их значение. Гигиена зрения Активное участие в ситуации
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№
Раздел, тема Характеристика деятельности учащегося

занятия

18
Правила расчёсывания волос. «Играем в

Активное участие в ситуации
парикмахерскую»

19 Обобщающий урок «Моё тело и уход за ним» Использование умений на практике
Моя школа (6 ч)

20
Экскурсия по школе

Познавательная беседа с визуальным стимульным

материалом
21 Создание макета «Моя школа» Использование умений на практике
22 Рабочее место Активное участие в ситуации
23 Школьные принадлежности. Активное участие в ситуации

24-25
Дидактические игры «Так или не так?», «Где ты

Занятие-игра
был?».

Моя семья (6 ч)
26 Ближайший мир ребёнка - семья Занятие с элементами арттерапии
27 Мой Дидактическая игра «Портрет» Занятие с элементами арттерапии
28 Любимые занятия Активное участие в ситуации
29 Мой домашний адрес. Занятие с элементами игры

30
Состав семьи

Активное участие с визуальным стимульным

материалом
31 Обязанности ребёнка в семье Участие в ролевой игре
32 Семейные традиции, праздники Использование умений на практике

33 Итоговая диагностика (1 ч)
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2 класс

№
Раздел, тема Характеристика деятельности учащегося

занятия
1 Входная диагностика (1 ч)

Культура поведения (7 ч)

2
Приветствие и прощание со взрослыми,

Активное участие в ситуации
сверстникам.

3
Употребление слов, выражающих просьбу,

Активное участие в ситуации
благодарность.

4 Оказание помощи по просьбе другого ребенка. Активное участие в ситуации

5
Обращение к сверстнику (называть его по имени,

Активное участие в ситуации
отвечать на его вопросы)

6
Соблюдение правил культурного поведения на Совместно с учителем разучивать правила

улице поведения

7
Соблюдение правил культурного поведения дома Совместно с учителем разучивать правила

и в школе поведения
8 Итоговое повторение пройденного материала Активное участие в ситуации

Личная гигиена (7 ч)

9
Правила ухода за ногтями и кожей рук (стрижка

Активное участие в ситуацииногтей, средства ухода за руками и способы их
применения).

10
Правила закаливания организма, правила

Активное участие в ситуации
обтирания.
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11-14 Виды спорта. Познавательная беседа с элементами игры

15
Личная гигиена учащихся во время

Активное участие в ситуации
физкультурных занятий.

Одежда и обувь (10 ч)
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№
Раздел, тема Характеристика деятельности учащегося

занятия
16-19

Смена одежды и обуви по сезонам.
Отработка навыка раздевания и одевания верхней одежды,

обуви
20 Мелкий ремонт одежды Активное участие в ситуации
21 Стирка. Правила применения мыла, стирального

Занятие -тренинг
порошка.

22 Сушка, глажение небольших вещей Активное участие в ситуации
23 Складывание чистого белья. Занятие -тренинг
24 Уход за различного вида обувью и головными

Занятие- викторина. Активное участие в ситуации
уборами

25 Уход за различного вида головными уборами Активное участие в ситуации
Питание (6 ч)

26 Санитарно-гигиенические требования к
Познавательна беседа с отработками навыка

приготовлению пищи (мытье рук перед
тщательного мытья рук

приготовлением пищи и перед едой).
27 Знакомство с кухней, посудой. Познавательная беседа с элементами игры
28 Чистка и мытье посуды. Соблюдение чистоты и

Активное участие в ситуации
порядка.

29 Хранение пищи и продуктов питания. Игра - тренинг
30 Значение растительной пищи в питании человека. Познавательная беседа с элементами викторины
31 Сервировка стола к обеду. Правила поведения за Отработка навыка сервировки стола с помощью

столом. взрослого
Семья (2 ч)
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32 Состав семьи. Родственные отношения (мать, Познавательная беседа с визуальным стимульным
отец, брат, бабушка и др.). материалом

33 Распределение хозяйственно-бытовых Игры-драматизации по общению и выполнению
обязанностей. семейных бытовых обязанностей

34 Итоговая диагностика (1ч)
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3 класс

№
Раздел, тема Характеристика деятельности учащегосяп.п.

1 Входная диагностика (1 ч)
Культура поведения (3 ч)

2
Закрепление правил поведения в общественных местах при

Активное участие в ситуациипосещении кинотеатра, музея, библиотеки.

3
Правила поведения в зрительном зале, фойе, буфете, гардеробе,

Активное участие в ситуациизалах музея, читальном зале.

4

Соблюдение правил поведения за столом (правильная осанка,

Отработка навыка поведения за столом
пользование столовыми приборами, салфеткой, красивый и
аккуратный прием пиши).

Личная гигиена (5 ч)
5 Режим дня. Личная гигиена. Активное участие в ситуации
6 Утренняя зарядка. Активное участие в ситуации

7 Значение утренней зарядки для здоровья и жизни человека.
Познавательная беседа с элементами
двигательной активности

8 Разучивание и повторение комплекса упражнений для зарядки.
Совместное разучивание упражнений
зарядки для ежедневного выполения

9
Содержание в чистоте и порядке личных (индивидуального

Активное участие в ситуациипользования) вещей.

Семья (6 ч)
10 Моя семья. Дни рождения. Познавательная беседа с элементами игры

11
Родственники. Изучение фамилий, имена и отчеств всех самых

Активное участие в ситуацииблизких родственников.
12 Место жительства. Активное участие в ситуации



148

13-15 Профессии всех родственников.
Познавательная беседа с визуальным
стимульным материалом

Транспорт и ПДД (8 ч)

16-18
Назначение транспорта.

Активное слушание с элементами игры

19 Городской транспорт.
Пришивание пуговиц, вешалок, петель и
крючков).

20 Пассажирский транспорт.
Познавательная беседа с визуальным
стимульным материалом

21 Светофор.
Занятиес элементами двигательной
активности

22 Переход. Правила перехода улицы. Занятие - тренинг
23 Дорожные знаки для пешеходов. Активное слушание с элементами игры

Растения (5 ч)

24 Декоративные растения. Комнатные цветы.
Познавательная беседа с визуальным
стимульным материалом

25 Уход за растениями. Использование умений на практике
26-27 Овощи и фрукты. Виды овощей и фруктов. Познавательная игра
28 Какие растения, и в каком виде употребляем в пищу. Занятие -викторина

Медицина и помощь (5 ч)

29 Наше здоровье.
Познавательная беседа с визуальным
стимульным материалом

30-32 Поликлиника, аптека, больница. Их назначение. Занятие с элементами ролевой игры

33 Распределение хозяйственно-бытовых обязанностей.

Игры-драматизации по общению и
выполнению семейных бытовых
обязанностей

34 Итоговая диагностика (1ч)
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4 класс

№
Раздел, тема Характеристика деятельности учащегосяп.п.

1 Входная диагностика (1 ч)
Личная гигиена (3 ч)

2 Бережём зрение. Гигиена зрения. Активное участие в ситуации

3
Гигиена чтения и просмотра телевизионных передач. «Уход за

Активное участие в ситуацииглазами».
4 Гигиенические требования во время самообслуживания. Использование умений на практике

Питание (6 ч)

5 Знакомство с видами хлебо-булочных изделий.
Познавательная беседа с визуальным
стимульным материалом

6 Изготовление изделий из теста, их оформление. Активное участие в ситуации
7 Заготовка продуктов на зиму. Занятие с элементами арттерапии

8 Знание способов консервирования овощей.
Совместно с учителем разучивать правила
поведения

9-10 Составляем меню из предложенных продуктов. Активное участие в ситуации
Жилище (8 ч)

11-12
Повседневные обязанности по уборке спален, игровой, классной

Активное участие в ситуациии других помещений.

13 Уход за цветами. Активное участие в ситуации
14 Уход за мебелью. Активное участие в ситуации
15 Способы ухода за окнами, стеклами, зеркалами. Активное участие в ситуации
16 Способы утепления окон. Активное участие в ситуации
17 Подметаем и пылесосим комнату. Активное участие в ситуации
18 Где должны лежать вещи и письменные принадлежности. Занятие с элементами викторины
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Безопасность жизнедеятельности (4 ч)

19
Предвидеть опасность.

Познавательная беседа с элементами игры

20 Правила безопасности на воде.
Пришивание пуговиц, вешалок, петель и
крючков).

21 Как пешеходы и водители поделили улицу. Активное участие в ситуации
22 О чем говорят дорожные знаки. Познавательная беседа с элементами игры

Семья ( 8 ч)
23 Взаимопомощь, доброта к близким. Активное участие в ситуации

24-25 Пример и авторитет отца, матери.
Познавательна беседа с элементми ролевой
игры

26-28 Посильный домашний труд в семье.

Игры-драматизации по общению и
выполнению семейных бытовых
обязанностей

29 Соблюдение режима, определенных норм и правил поведения.
Занятие с элементами отработки навыков
поведения в общественных местах

30
Внимание, чуткость, заботливое отношение к старшим (отцу,

Занятие с элементми игрыматери, бабушке, дедушке).
Транспорт (3 ч)

31 Функции железнодорожного транспорта, метро.
Познавательная беседа с визуальным
стимульным материалом

32 Виды и назначение вокзалов, основные службы вокзалов.
Познавательная беседа с визуальным
стимульным материалом

33

Игры-драматизации по общению и
Умение пользоваться расписанием. Порядок приобретения выполнению семейных бытовых
билета. обязанностей

34 Итоговая диагностика (1ч)
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8. Описание материально-технического обеспечения образовательного
процесса

Занятия проводятся в помещении с хорошим освещением, вентиляцией. Для занятий
необходимы столы и стулья, соответствующие росту детей. Каждому ребенку
необходимо иметь: тетрадь в клеточку, листы бумаги А 4, простой карандаш, набор
цветных
карандашей, ручку.
Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ обусловливают
необходимость специального подбора демонстрационного материала, наборы
конструкторов,дидактического материала, преимущественное использование натуральной
и иллюстративнойнаглядности, использование печатных пособий, дидактического
раздаточного материала,
наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей, предметов
различной
формы, величины, цвета. Особые образовательные потребности обучающихся с
расстройствомаутистического спектра обуславливают использование ИКТ технологий, а
именно электронные и информационные ресурсы с визуальной, аудио-,
комбинированной информацией.
Материальное-техническое обеспечение:

- классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,
картинок;

- мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствующие
тематикепрограммы;
- дидактические карточки по изучаемым темам;
- разноцветные фишки;
- разнообразный демонстрационный материал;
- карточки «да/нет»-системы, карточки с символами;
- календарь активности.

Литература:

1. Зыкова Т. С., Хотеева Э. Н. «Социально бытовая ориентировка в
специальных(коррекционных) образовательных учреждениях.

2. Кислякова Ю.Н. Формирование навыков социально-бытовой
ориентировки у детей с нарушениями развития: Путешествие в мир окружающих
предметов: Для дошк. имладш. школьного возраста: Пособие для учителя-дефектолога /
Ю.Н. Кислякова. - М.: ВЛАДОС, 2004

3. Моллер А. Р. Социальное воспитание и обучение детей с
отклонениямив развитии детей. М., 2000.

4. Солнцева Л. И.Содержание и методы коррекционных занятий по
социально- бытовой ориентировке // Особенности проведения занятий со слепыми
детьми в часы коррекции. – М., ВОС, 1990;

5. Щербакова А.М. Пособие для учителя «Социально-бытовая
ориентировка вспециальных(коррекционных) образовательных учреждения.
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2.3. Программа формирования универсальных  учебных действий

Программа формирования УУД на уровне начального общего образования
конкретизирует требования ФГОС начального общего образования обучающихся с РАС к
личностным, метапредметным и предметным результатам освоения ФАОП НОО, и
служит основой разработки программ учебных предметов, курсов, программы
коррекционной работы.

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению, позволяет
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с РАС и
призвана способствовать развитию УУД, обеспечивающих обучающимся умение учиться.

Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в формировании
обучающегося с РАС как субъекта учебной деятельности.

Задачи реализации программы:
формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
овладение комплексом УУД, составляющих операционный компонент учебной

деятельности;
развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую
деятельность, контролировать и оценивать ее результаты с опорой на организационную
помощь педагогического работника.

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с РАС на
ступени начального общего образования содержит:

- описание  ценностных  ориентиров образования обучающихся  с РАС на уровне
начального общего образования;

- связь  универсальных учебных  действий с   содержанием   учебных предметов;
- характеристики  личностных,   регулятивных, познавательных, коммуникативных

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

коммуникативных универсальных учебных действий;
- описание преемственности программы формирования универсальных учебных

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.
ФГОС НОО обучающихся  с  ОВЗ  определяет  ценностные ориентиры содержания

образования на   ступени  начального  общего   образования следующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
- формирования  чувства сопричастности  и гордости  за свою Родину, народ

историю, осознание ответственности  человека за благосостояние общества;
- восприятия   мира как единого и  целостного при разнообразии   культур,

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

2.    Формирование психологических  условий   развития  общения, кооперации
сотрудничества  на основе:

- доброжелательности,  доверия и    внимательности  к  людям, готовности к
сотрудничеству  и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

- формирования   уважения к  окружающим – умение слушать и  слышать
партнера,  признавать   право каждого на  собственное мнение и  принимать решения с
учетом позиций всех участников.

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности  и гуманизма
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- принятия  и уважения  ценностей  семьи и общества,  школы  и коллектива  и
стремление следовать им;

- ориентация в   нравственном содержании и   смысле  поступков,  как
собственных, так и окружающих людей,  развитие этических  чувств - стыда, вины,

совести - как регуляторов морального поведения;
- формирование чувства  прекрасного   и  эстетических чувств  на  основе

знакомства с мировой и отечественной  художественной  культурой;
4.  Развитие умения учиться как первого шага к  самообразованию  и

самовоспитанию:
- развитие    широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,

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

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

условия ее самоактуализации:
- формирование самоуважения  и эмоционально-положительного  отношения к себе,

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умение адекватно их оценивать;

- развитие готовности к самостоятельным  действиям, ответственность   за их
результаты;

- формирование  целеустремленности   и настойчивости  в  достижении  целей,
готовность к преодолению трудностей  и жизненного оптимизма;

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

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных  учебных действий обучающихся с РАС.

Личностные   универсальные    учебные   действия обеспечивают ценностно-
смысловую  ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события  с
принятыми этическими  принципами, знание  моральных  норм  и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях.

Применительно   к  учебной деятельности   следует выделить три вида личностных
действий:

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
- смыслообразование,  т. е. установление  обучающимися  связи между целью

учебной деятельности  и её мотивом,  другими  словами, между результатом учения  и тем,
что побуждает  к деятельности,  ради чего она осуществляется.

Ученик  должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня
учение? — и уметь на него отвечать;

- нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее
личностный моральный выбор.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности.

К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже

известно и усвоено  учащимися, и того, что ещё неизвестно;
- планирование — определение  последовательности промежуточных  целей  с

учётом  конечного  результата; составление плана  и   последовательности действий;
- прогнозирование — предвосхищение  результата  и уровня усвоения  знаний, его

временных  характеристик;
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- контроль  в форме сличения  способа  действия  и его результата  с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

- коррекция — внесение необходимых  дополнений  и коррективов  в  план и
способ действия в  случае расхождения  эталона,  реального  действия и его результата  с
учётом  оценки этого результата  самим  обучающимся,  учителем, товарищами;

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено  и что ещё
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;

- саморегуляция как способность  к мобилизации  сил и энергии,  к волевому
усилию (к  выбору в  ситуации  мотивационного   конфликта)  и преодолению
препятствий.

Познавательные  универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические  учебные действия,  а также постановку  и решение проблемы.

Общеучебные универсальные действия:
- самостоятельное  выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение  необходимой  информации, в том числе решение рабочих задач

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации;

- структурирование знаний;
- осознанное  и произвольное построение  речевого  высказывания  в устной и

письменной форме;
- выбор наиболее  эффективных   способов решения  задач в  зависимости  от

конкретных условий;
- рефлексия  способов и условий действия, контроль  и оценка процесса  и

результатов деятельности;
- смысловое чтение как осмысление  цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение  необходимой  информации из прослушанных

текстов различных жанров;
- определение основной и второстепенной  информации; свободная  ориентация и

восприятие текстов художественного, научного,  публицистического    и официально-
делового  стилей; понимание  и адекватная  оценка  языка средств массовой информации;

- постановка  и   формулирование    проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов  деятельности   при решении   проблем   творческого и  поискового характера.

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
символические действия:

- моделирование — преобразование объекта из чувственной  формы в модель, где
выделены  существенные характеристики    объекта  (пространственно- графическая или
знаково-символическая);

- преобразование  модели  с целью выявления  общих  законов, определяющих
данную предметную область.

Логические универсальные действия: анализ   объектов   с    целью   выделения
признаков     (существенных, несущественных);

- синтез — составление целого из  частей, в  том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;

- выбор оснований и  критериев   для сравнения, сериации,   классификации
объектов;

- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление  причинно-следственных    связей,   представление цепочек

объектов и явлений;
- построение  логической  цепочки  рассуждений,     анализ   истинности

утверждений;
- доказательство;
- выдвижение  гипотез и их обоснование.
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Постановка и решение проблемы:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового

характера.
Коммуникативные универсальные учебные   действия  обеспечивают социальную

компетентность   и  учёт позиции  других   людей, партнёров   по общению или
деятельности;  умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников

и строить  продуктивное  взаимодействие  и сотрудничество  со сверстниками и
взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
- планирование   учебного сотрудничества с  учителем и  сверстниками —

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
- постановка  вопросов — инициативное  сотрудничество   в  поиске и сборе

информации;
- разрешение  конфликтов — выявление,   идентификация  проблемы,  поиск и

оценка альтернативных  способов  разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация;

- управление поведением партнёра — контроль,   коррекция,   оценка его действий;
- умение с  достаточной   полнотой   и  точностью выражать свои  мысли в

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и
диалогической формами речи  в   соответствии с   грамматическими    и синтаксическими
нормами родного языка, современных средств коммуникации.

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение   и  развитие каждого   вида  учебного действия определяется  его
отношением  с другими  видами  учебных действий и общей логикой возрастного
развития.

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий.

Задания для формирования личностных универсальных учебных действий:
- участие в проектах;
- подведение итогов урока;
- творческие задания;
- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;
- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;
- самооценка события, происшествия;
- дневники достижений;
Задания    для     диагностики    и     формирования  познавательных универсальных

учебных действий:
- «найди отличия»;
- «на что похоже?»;
- поиск лишнего;
- «лабиринты»;
- упорядочивание;
- «цепочки»;
- составление схем-опор;
- работа с разного вида таблицами;
- составление  и распознавание диаграмм;
- работа со словарями.
Задания для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных

действий:
- «преднамеренные ошибки»;
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- поиск информации в предложенных источниках;
- взаимоконтроль;
- взаимный диктант;
- заучивание материала наизусть в классе;
- «ищу ошибки»;
- контрольный опрос на определенную проблему.
Задания для    диагностики   и     формирования коммуникативных универсальных

учебных действий:
- составь задание партнеру;
- отзыв на работу товарища;
- формулировка вопросов для обратной связи;
- «подготовь рассказ…»,  «опиши устно…»,  «объясни…» и т. д.
Целесообразно  практиковать  выполнение  такого рода  заданий  детьми,

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны
выработать  общее  мнение  или создать  общее описание.  Такой  прием придаст  этим
заданиям  психологически полноценный  характер  деятельности детей,   устранит
тягостную   для   них   искусственность  необходимости «рассказывать самому себе».

Связь универсальных  учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование  универсальных   учебных действий в  образовательном процессе

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к
формированию   универсальных учебных  действий находят отражение в планируемых
результатах  освоения программ учебных  предметов «Русский язык», «Литературное
чтение»,  «Математика»,  «Окружающий мир», «Иностранный язык», «Изобразительное
искусство»,  «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного,
познавательного и коммуникативного развития учащихся.

Каждый  из учебных предметов помимо  прямого  эффекта обучения – приобретения
определенных знаний, умений, навыков,  вносит свой вклад в формирование
универсальных  учебных  умений:

- Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации
общения, адекватно  понимать речь  партнера и   строить  свое   речевое высказывание;
контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения;
извлекать из  текста  информацию   в   соответствии с коммуникативной задачей;

- Умения  использовать  знаковые  системы  и символы  для моделирования объектов
и отношений между ними;

- Умений выполнять  логические  действия абстрагирования,  сравнения,
нахождения     общих   закономерностей, анализа,  синтеза;   осуществлять эвристические
действия;  выбирать  стратегию  решения;  строить и проверять элементарные гипотезы.

Каждый  учебный предмет  в  зависимости  от его содержания  и способов
организации учебной  деятельности учащихся  раскрывает    определенные возможности
для формирования универсальных  учебных  действий:

Смысловые
акценты
УУД

Русский язык Литературное
чтение

Математика Окружающий
мир

Личностные жизненное
самоопределен
ие

нравственно-
этическая
ориентация

смыслообразован
ие

нравственно-
этическая
ориентация



157

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль,
коррекция, оценка, алгоритмизация действий  (Математика, Русский  язык,
Окружающий мир, Технология,  Физическая  культура и др.)

Познавательны
е

моделирование
(перевод
устной речи в
письменную)

смысловое
чтение,
произвольные  и
осознанные
устные             и
письменные

высказыван
ия

моделирование
выбор
наиболее
эффективных
способов
решения задач

широкий спектр
источников
информации

общеучебные

познавательные
логические

формулирование личных,
языковых, нравственных проблем.
Самостоятельное создание
способов решения проблем
поискового и творческого
характера

анализ, синтез, сравнение,
группировка, причинно-
следственные связи, логические
рассуждения, доказательства,
практические действия

коммуникативн
ые

использование средств языка и речи для получения  и передачи
информации, участие  в продуктивном диалоге;      самовыражение:
монологические высказывания разного типа.

В   соответствии с  требованиями   Стандарта структура   и  содержание системы
учебников направлены на достижение  следующих метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы: овладение   способностью  принимать   и
сохранять   цели и  задачи  учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.

В учебниках  русского  языка, математики, окружающего мира, литературного чтения
(1-4кл.) в  каждом  разделе  сформулированы   основные цели и задачи учебной
деятельности,  что позволяет  учащимся  узнать, чему конкретно  они будут учиться,
изучая  данный  раздел.  В  начале  каждого урока представлены цели и задачи учебной
деятельности  на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу  работы  по
теме и соотносить  конкретные  цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.

Постановка учебной задачи, как правило, показывает  детям недостаточность
имеющихся  у них знаний,  побуждает  их к поиску  новых знаний  и способов действий,
которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных
способов  действий и имеющихся знаний. При такой  системе построения  материала
учебников  постепенно  формируются    умения сначала понимать и принимать
познавательную  цель, сохранять  её при выполнении учебных   действий, а  затем и
самостоятельно   формулировать  учебную задачу,  выстраивать план  действия  для её
последующего решения.

Освоение    способов   решения   проблем   творческого    и  поискового характера.
Формирование   и  освоение    указанных способов и  приёмов действий

основывается  на разработанной  в  учебниках  системе заданий творческого и поискового
характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих
способностей. В учебникахв каждой  теме формулируются проблемные вопросы,  учебные
задачи  или  создаются проблемные ситуации.

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся,
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
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При получении начального общего образования имеет особое значение обеспечение
при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся
логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее
риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления.
Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение»,
«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые
возможности для формирования универсальных учебных действий.

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом
открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения,
установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и
синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения,
графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий —
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского
и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая
обобщающую и планирующую функции.

«Литературное чтение».Требования к результатам изучения учебного предмета
включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных,
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития
ценностно-смысловой сферы и коммуникации).

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы,
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное
значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего
образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения
автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное
чтение.

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке»
обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:

1) смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию
обучающегося в системе личностных смыслов;

2) самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с
героями литературных произведений посредством
эмоционально-действенной идентификации;

3) основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания
гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её
граждан;

4) эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
5) нравственно-этического оценивания через выявление морального

содержания и нравственного значения действий персонажей;
6) эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций,
взглядов и мнений;
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7) умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины
событий и поступков персонажей;

8) умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с
учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя
аудиовизуальные средства;

9) умения устанавливать логическую причинно-следственную
последовательность событий и действий героев произведения;

10) умения строить план с выделением существенной и
дополнительной информации.

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного
языка способствует:

1) общему речевому развитию обучающегося на основе формирования
обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

2) развитию произвольности и осознанности монологической и
диалогической речи;

3) развитию письменной речи;
4) формированию ориентации на партнёра, его высказывания,

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов
партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и
обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий —
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на
основе плана).

«Математика и информатика». При получении начального общего образования
этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных
универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических.

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у
школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов
при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа
достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для
моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному
основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма
решения задач как универсального учебного действия.

Формирование моделирования как универсального учебного действия
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых
знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его
обучения, так и для социализации.

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления
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мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской
идентичности личности.

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:

1) формирование умения различать государственную
достопримечательности столицы и родного края, находить на карте
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его
столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;

2) формирование основ исторической памяти — умения различать в
историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных
исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости
за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в
информационной среде элементы истории семьи, своего региона;

3) формирование основ экологического сознания, грамотности и
культуры обучающихся, освоение элементарных норм адекватного
природосообразного поведения;

4) развитие морально-этического сознания — норм и правил
взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и
сообществами.

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического,
психического и психологического здоровья.

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий:

1) овладению начальными формами исследовательской деятельности,
включая умение поиска и работы с информацией;

2) формированию действий замещения и моделирования
(использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления
свойств объектов и создания моделей);

3) формированию логических действий сравнения, подведения под
понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на
основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления
причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края.

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий,
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых
действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего
результата и его соответствия замыслу.

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных
традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской
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идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы
мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию
позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных,
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира
музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы
эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, создающие основу
для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма,
потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной,
российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию
музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки
обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как
основы жизни в поликультурном обществе.

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на
основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и
передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения.

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет
способствовать формированию замещения и моделирования.

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлены:

1) ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как
основы формирования системы универсальных учебных действий;

2) значением универсальных учебных действий моделирования и
планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в
ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на
конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,
задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);

3) специальной организацией процесса планомерно-поэтапной
отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в
генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного
возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем
умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований
выполняемой деятельности;

4) широким использованием форм группового сотрудничества и
проектных форм работы для реализации учебных целей курса;

5) формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности
обучающихся.

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
1) формирование картины мира материальной и духовной культуры как

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
2) развитие знаково-символического и пространственного мышления,

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности
обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его
преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);

3) развитие регулятивных действий, включая целеполагание;
планирование (умение составлять план действий и применять его для
решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при
различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;

4) формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки
предметно-преобразующих действий;

5) развитие планирующей и регулирующей функций речи;
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6) развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе
организации совместно-продуктивной деятельности;

7) развитие эстетических представлений и критериев на основе
изобразительной и художественной конструктивной деятельности;

8) формирование мотивации успеха и достижений младших
школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации
предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности;

9) ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным
значением, историей их возникновения и развития как первый уровень
формирования готовности к предварительному профессиональному
самоопределению;

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:

1) основ общекультурной и российской гражданской идентичности как
чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;

2) освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается,
готовности принять на себя ответственность;

3) развитие мотивации достижения и готовности к преодолению
трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения
мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;

4) освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:

1) в области регулятивных действий развитию умений планировать,
регулировать, контролировать и оценивать свои действия;

2) в области коммуникативных действий развитию взаимодействия,
ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах
спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её
достижения; договариваться в отношении целей и способов действия,
распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно
разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить
необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).

Организация     преемственности осуществляется  при   переходе   от дошкольного
образования к    начальному  образованию, от   начального образования  к  основному
образованию, от основного к  среднему полному образованию.   На  каждой ступени
образовательного   процесса проводится диагностика (физическая, психологическая,
педагогическая)    готовности учащихся к   обучению на  следующей ступени.     Стартовая
диагностика определяет   основные  проблемы, характерные  для большинства
обучающихся, и в соответствии с особенностями  ступени обучения на определенный
период выстраивается система работы по преемственности.

Преемственность   формирования универсальных   учебных действий  по ступеням
общего образования обеспечивается за счет:

- принятия в   педагогическом   коллективе общих ценностных оснований
образования,   в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет
непрерывного образования – формирование умения учиться.

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

- целенаправленной  деятельности   по реализации  условий, обеспечивающих
развитие УУД     в  образовательном   процессе (коммуникативные,   речевые,
регулятивные,  общепознавательные,  логические и др.).
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Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится
ориентация на ключевой  стратегический  приоритет непрерывного образования –
формирование умения учиться.

В   Таблице «Значение универсальных  учебных действий для успешности
обучения в начальной школе» представлены   УУД,   результаты развития УУД, их

значение для обучения:

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения

Личностные действия
-

смыслообразование
-

самоопределение
Регулятивные

действия

Адекватная школьная
мотивация.
Мотивация достижения.
Развитие основ гражданской
идентичности.
Рефлексивная адекватная

самооценка

Обучение в   зоне  ближайшего
развития ребенка.  Адекватная
оценка   учащимся        границ
«знания   и     незнания».
Достаточно    высокая
самоэффективность     в    форме
принятия  учебной   цели    и
работы над ее достижением.

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

Функционально-структурная
сформированность учебной
деятельности.
Произвольность
восприятия, внимания,
памяти,воображения.

Высокая успешность в усвоении
учебного содержания.  Создание
предпосылок для  дальнейшего
перехода к самообразованию.

Коммуникативные
(речевые),регулятивн
ые действия

Внутренний план действия Способность  действовать «в
уме». Отрыв слова от предмета,
достижение      нового    уровня

обобщения.

Коммуникативные,
регулятивные
действия

Рефлексия – осознание
учащимся содержания,
последовательности   и

оснований действий

Осознанность и   критичность
учебных действий.
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2.4. Программа коррекционной работы
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.

Программа коррекционной работы школы обеспечивает: выявление особых
образовательных потребностей обучающихся с РАС, обусловленных недостатками в их
физическом и (или) психическом развитии; коррекцию и развитие нарушенных функций,
профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии; оптимизацию
социальной адаптации и интеграции обучающихся.

Программа коррекционной работы предусматривает реализацию коррекционно-
развивающей области (направления) через:

1) коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с РАС адекватное
учебное поведение и социально-бытовые навыки; преодолевать недостатки аффективной
сферы и трудности во взаимодействии с окружающими; развивать средства вербальной и
невербальной коммуникации; что способствует осмыслению, упорядочиванию и
дифференциации индивидуального жизненного опыта обучающихся; упорядочиванию и
осмыслению усваиваемых знаний и умений с исключением возможности их
механического, формального накопления; развитию внимания детей к эмоционально-
личностным проявлениям близких взрослых и соучеников и понимания
взаимоотношений, чувств, намерений других людей; развитие избирательных
способностей обучающихся.

2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и
воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности;

3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной
работы (педагогической, психологической, медицинской) с обучающимися, имеющими
индивидуальные особые образовательные потребности и особенности развития,
требующие проведения индивидуальных коррекционных занятий;

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

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся
с ОВЗ (РАС) в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.

Программа коррекционной работы МБОУ КСОШ№2обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ,

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
- создание адекватных условий для реализации особых образовательных

потребностей обучающихся с ОВЗ;
- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ (РАС) с учетом их особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с
рекомендациями ПМПК);

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию
индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ОВЗ с учетом
индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей;

- оказание помощи в освоении обучающимися АООП НОО и их интеграции в
образовательном учреждении;
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- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков,
адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися,
формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях;

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ (РАС)
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и
другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.

Целью программы коррекционной работы является создание системы
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения
АООП НОО обучающимися с ОВЗ (РАС), позволяющего учитывать их особые
образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и
дифференцированного подхода в образовательном процессе.

Задачи программы:
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ (РАС);
- повышение возможностей обучающихся с ОВЗ (РАС) в освоении АООП НОО и

интегрировании в образовательный процесс;
- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в

образовательно-воспитательном процессе;
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических,
психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-
медико-педагогической коррекции;

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ (РАС)
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным,
психологическим, правовым и другим вопросам.

Коррекционная работа представляет собой систему психолого- педагогических и
медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в
физическом и/или психическом развитии обучающихся с ОВЗ.

Принципы коррекционной работы
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в
развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.

Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-
воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм,
методов и приемов организации, взаимодействия участников.

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем
протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ
коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных
потребностей и возможностей психофизического развития.

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств,
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-
воспитательной работы.

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс
развития ребенка и успешность его интеграции в общество.

Коррекционная работа с обучающимися с ОВЗ (РАС) осуществляется в ходе всего
учебно-образовательного процесса:

― через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и
дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная
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упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в
обучении);

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных
индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия);

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения
обучающихся.

Основными направлениями в коррекционной работе являются:
-коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
-развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;
-развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших

психических функций;
-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;
-коррекция нарушений устной и письменной речи;
-обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом,
повышения мотивации к школьному обучению.

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими
обязательными коррекционными курсами:

«Формирование коммуникативного поведения» (фронтальные и индивидуальные
занятия),

«Музыкально – ритмические занятия» (фронтальные занятия),

«Социально – бытовая ориентировка» (фронтальные занятия).

Содержание данной области  дополнено организацией самостоятельно на основании
рекомендаций ПМПК, ИПР.

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» (фронтальные
и индивидуальные занятия).

Основные задачи реализации  содержания:
Формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми. Коррекция
нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и личностного
развития, дезадаптивных форм поведения.  Развитие коммуникативных навыков
обучающихся, формирование средств невербальной и вербальной коммуникации, их
использование в различных видах учебной и внешкольной деятельности.

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические занятия» (фронтальные занятия).
Основные задачи реализации  содержания:
Эстетическое воспитание, развитие эмоционально-волевой и познавательной сферы,
творческих возможностей обучающихся, обогащение общего и речевого развития,
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 учителя.
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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.

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка (фронтальные занятия).
Основные задачи реализации  содержания:
Практическая подготовка к самостоятельной жизнедеятельности.  Развитие представлений
о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, обществе. Становление
гражданской идентичности, воспитание патриотических чувств. Накопление опыта
социального поведения. Развитие морально-этических представлений и соответствующих
качеств личности. Формирование культуры поведения, его саморегуляции. Формирование
знаний о речевом этикете, культуры устной коммуникации в условиях активизации
речевой деятельности.  Формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми.  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 и
других взрослых. Формирование элементарных экономических и правовых знаний,
необходимых для жизнедеятельности обучающихся.

План по реализации индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
потребностей обучающихся с ОВЗ

№ Мероприятия Сроки Ответственные

Задачи мероприятий:
- общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение уровня общего,
сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-
пространственных нарушений, общей и мелкой моторики;
- задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной программы,
восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д.

1. Выбор оптимальных для развития ребѐнка
с ограниченными возможностями
здоровья коррекционных программ/методик,
методов и приѐмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями

По решению
психолого-медико-
педагогической
комиссии в
течение года

Зам. директора,
учителя,
педагог -психолог,
логопед, родители

2. Системное воздействие на учебно-познавательную
деятельность ребѐнка в динамике образовательного
процесса, направленное на формирование
универсальных учебных действий и коррекцию
отклонений в развитии

Постоянно Учителя начальных классов

3. Организация и проведение коррекционных занятий
педагогом-психологом в рамках учебного плана,
внеурочной деятельности, коррекция и развитие
познавательной и эмоционально - волевой сферы
с обучающимися, имеющими трудности в
обучении, поведении, адаптации

В течение года Зам. директора,
педагог - психолог

http://psihdocs.ru/ob-usloviyah-obucheniya-invalidov-i-lic-s-ogranichennimi-vozmo.html
http://psihdocs.ru/ob-usloviyah-obucheniya-invalidov-i-lic-s-ogranichennimi-vozmo.html
http://psihdocs.ru/internacionalizaciya-obrazovatelenogo-processa-v-vuzah-evropej.html
http://psihdocs.ru/internacionalizaciya-obrazovatelenogo-processa-v-vuzah-evropej.html
http://psihdocs.ru/rabochaya-programma-sostavlena-na-osnove-fgos-federalenogo-baz.html
http://psihdocs.ru/ekologiya-zdorovee-bezopasnoste-jizni.html
http://psihdocs.ru/antidepressanti-v-ginekologii-a-a-aleksandrov-v-v-golubovich-b.html
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4. Организация и проведение коррекционных занятий
учителем-логопедом в рамках учебного плана,
внеурочной деятельности, с обучающимися,
имеющими недостатки чтения и письма,
обусловленные ОНР, ФФН, ФН.

В течение года Зам. директора,
логопед

5. Организация и проведение индивидуальных или
групповых коррекционных занятий учителем
начальных классов на уроках, во внеурочной
деятельности. Осуществление индивидуального
подхода обучения ребенка с ОВЗ

По мере
необходимости

Учителя

6. Реализация коррекционных занятий на основе УМК
программ «Школа России»,

В течение года Учителя

7. Вовлечение обучающихся во внеурочную
деятельность: предметные недели, конкурсы,
соревнования, викторины, концерты, фестивали

Постоянно Классные
руководители,
педагоги ДО

8. Социальная защита ребѐнка в случаях
неблагоприятных условий жизни

Постоянно Зам. директора,
кл. руководители,
педагог - психолог

9. Коррекция нарушений в развитии
эмоционально-личностной сферы,
социализация и интеграция в общество ребёнка

Постоянно Классные
руководители,
педагог – психолог

10. Организация занятий по коррекции
физического развития и укреплению здоровья
обучающихся

В течение года Зам. директора,
педагог физической
культуры, педагоги ДО

11. Ежедневный контроль за посещением учебных
занятий

Постоянно Классные
руководители

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования
обучающихся с ОВЗ (РАС) включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее
основное содержание:

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и
здоровья обучающихся с ОВЗ с целью создания благоприятных условий для овладения
ими содержанием АООП НОО. Проведение диагностической работы предполагает
осуществление:

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их
особых образовательных потребностей:

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении
содержанием образования и потенциальных возможностей;

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
обучающегося;

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении
АООП НОО;

http://psihdocs.ru/1-fizicheskaya-podgotovlennoste-priobretaemaya-v-processe-fizi.html
http://psihdocs.ru/1-fizicheskaya-podgotovlennoste-priobretaemaya-v-processe-fizi.html
http://psihdocs.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-i-provedeniyu-prakti.html
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3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки
коррекционных мероприятий.

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий,
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в
психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. Коррекционно-
развивающая работа включает:

― составление индивидуальной программы логопедического сопровождения
обучающегося (совместно с педагогами);

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех
обучающихся;

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие речи
учащихся, их общее социально-личностное развитие;

― разработка оптимальных для развития обучающихся с ОВЗ (РАС) групповых и
индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в
соответствии с их особыми образовательными потребностями;

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и
коррекцию его поведения;

― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения обучающихся с ОВЗ (РАС) в освоении АООП НОО, консультирование
специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся с ОВЗ. Консультативная работа
включает:

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в
развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных
обучающихся;

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов
воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении
общеобразовательной программы.

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам,
связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания
обучающихся с ОВЗ, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями
(законными представителями) и др. Информационно-просветительская работа включает:

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий
обучающихся;

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов; ―
психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической
компетентности;

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них
элементарной психолого-психологической компетентности.

Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:

— своевременное выявление детей, нуждающихся в
специализированной помощи;



170

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном
учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин
трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической
информации от специалистов разного профиля;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его
резервных возможностей;
— изучение развития речевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного
воспитания ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и
динамикой развития ребёнка;

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и
групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для
преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность
ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на
формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в
развитии;
— коррекцию и развитие речевых функций;
— развитие речевой и личностной сфер ребёнка;

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору
индивидуально- ориентированных методов и приёмов работы с
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии
воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на
разъяснение участникам образовательного процесса - обучающимся (как
имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов,
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связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья;

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Этапы реализации программы:
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.
1) Этап  сбора  и  анализа  информации (информационно-аналитическая
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для
учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально- технической и кадровой базы
учреждения.
2) Этап планирования,  организации ,  координации (организационно-
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую
направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения,
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
3) Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной
среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.
4) Этап  регуляции  и  корректировки (регулятивно-корректировочная
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный
процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья,
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья

Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие
учителей начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики,
медицинских работников образовательного учреждения и других организаций,
специализирующихся в области семьи и других институтов общества.

Логопедическое сопровождение направлено на предупреждение и устранение
нарушений письменной речи у учащихся младших классов с учетом
психофизиологических особенностей усвоения навыка письма и чтения детьми с
ограниченными возможностями здоровья.

Цель логопедической работы - комплексное воздействие на все стороны устной и
письменной речи у учащихся младших классов.

Логопедическая работа в МБОУ КСОШ№2 направлена на решение следующих
задач:
 Совершенствование у учащихся слухового и зрительного внимания, слуховой и

зрительной памяти, мышления.
 Развитие фонематического восприятия.
 Развитие процессов слухового и зрительного гнозиса, дифференциация

артикуляторно и акустически сходных фонем.
 Закрепление четкой связи между звуком и буквой.
 Развитие процессов фонематического анализа и синтеза.
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 Развитие процессов языкового анализа и синтеза на всех уровнях (слог, слово,
предложение, текст).

 Развитие процессов зрительного гнозиса, дфферениация оптически сходных фонем.
 Обогащение лексического запаса.
 Развитие грамматического строя речи.
 Развитие связной речи.
 Развитие мелкой и ручной моторики.
 Развитие навыков само и взаимоконтроля, умение работать в коллективе. С 1 по 15

сентября и с 10 по 25 мая - диагностика речевого нарушения.
Обследование речевой деятельности детей проводится с соблюдением

определенной последовательности этапов и включает анализ основных
составляющих речевую систему компонентов.

В школе осуществляется психологическое сопровождение учащихся  с ограниченными
возможностями здоровья и сопровождение социальным  педагогом.

План реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.

Содержание работы Организационная деятельность
I этап. Подготовительный
подбор методов изучения личности
подбор методик изучения
психологических особенностей
подбор методик для определения уровня
обученности, обучаемости,
воспитанности,
подбор методик изучения семьи
обучающихся
методическая и практическая
подготовка педагогических кадров

изучение состояние вопроса
предварительное планирование
разработка и отбор оптимального
содержания, методов и форм предстоящей
деятельности
обеспечение условий предстоящей
деятельности
подбор людей и распределение
конкретных участников работы
постановка задач перед исполнителями и
создание настроя на работу

II этап. Сбор информации (начало учебного года)
проведение бесед, тестирования,
анкетирования, экспертных оценок,
наблюдения, логопедического
обследования
изучение личных дел учащихся
изучение листа здоровья учащихся
консультация врачей и других специалистов
посещение семей учащихся

консультативная помощь в процессе сбора
информации
контроль за сбором информации на
входе в коррекционно-развивающую
деятельность

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) Консилиум
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уточнение полученной информации
определение особенностей развития
учащегося
выделение группы контроля за
учебно-познавательной
деятельностью, за поведением,
группы контроля за семьей
учащегося и профилем личностного
развития
выработка рекомендаций по организации
учебно- воспитательного процесса.

анализ результатов психолого-
педагогического обследования на входе
в коррекционно-развивающую работу
анализ состояния здоровья
обучающихся
планирование коррекционно-
развивающей деятельности

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности
включение коррекционно- развивающих
целей в учебно- воспитательное
планирование, привлечение к работе других
специалистов

• проведение занятий
психологом, логопедом, педагогами

работа с родителями

помощь в процессе реализации
коррекционно-развивающей работы,
контроль за проведением
коррекционно-развивающей работы

V этап. Сбор информации (конец учебного года)
проведение бесед, тестирования,
анкетирования, экспертных оценок,
наблюдения, логопедического обследования

• консультативная помощь в процессе
сбора информации

контроль за сбором информации на выходе
в коррекционно- развивающую
деятельность

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года)
Консилиум (плановый)

• уточнение полученной информации
• оценка динамики развития:

«+» результат - завершение работы;
«-» результат - корректировка
деятельности, возврат на II - VI этап

• анализ хода и результатов
коррекционно-развивающей работы

подведение итогов

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). Консилиум
(заключительный)

• отбор оптимальных форм, методов,
средств, способов, приемов
взаимодействия педагогов с учащимися,
родителями
• повышение профессиональной
подготовки педагогов

перспективное планирование

• обобщение опыта работы
• подведение итогов

планирование дальнейшей коррекционной
работы

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию
специального сопровождения обучающегося с ОВЗ. При возникновении трудностей в
освоении обучающимся с ОВЗ (РАС) содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие
психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру
программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет
сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае
нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и
обучающимися школы (класса) обучающийся с ОВЗ (РАС) направляется на комплексное
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психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его
дальнейшему обучению.

Систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной деятельности  осуществляют
специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, педагог. Проводится психолого-медико-
педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых
образовательных потребностей. Проводится мониторинг динамики развития
обучающихся. При необходимости Программу коррекционной работы может
осуществлять специалист, работающий в иной организации.

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов,  обеспечивающее комплексное,
системное сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство,
предполагающее профессиональное взаимодействие МБОУ КСОШ№2 с внешними
ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами общества).
Комплекс условий коррекционной работы включает:

Психолого-педагогическое обеспечение:
обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями ЦПМПК.
Школа функционирует в режиме полного рабочего дня. Учебные занятия проходят в одну
смену. Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная
система. Расписание уроков составляется учетом требований СанПиН. Все учащиеся
обеспечиваются сбалансированным горячим питанием. Во второй половине дня для
учащихся 1-4 классов проводятся: самоподготовка, занятия в кружках и секциях,
индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия, осуществляемые
учителями, воспитателями, учителями-логопедами, педагогом-психологом, внеклассные
мероприятия, занятия по внеурочной деятельности;
коррекционно-развивающая направленность образования учащихся с ОВЗ (РАС)
достигается благодаря использованию на уроках и во внеурочной деятельности различных
педагогических технологий: коррекционно- развивающих, информационно-
коммуникационных, проблемного обучения, проектной деятельности, помогающих
учащимся в получении начального общего образования;
школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому с учащимися по заключению
врачебной комиссии (ВК). Содержание образования определяется для детей с ОВЗ (РАС)
исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей
учащихся. Социализация обучающихся обеспечивается через участие во внеклассных
мероприятиях, систему индивидуальных коррекционных занятий.

Здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении обеспечены соблюдением
охранительного режима в образовательно-воспитательном процессе:

составление расписания с учетом уровня работоспособности обучающихся,
организация динамических пауз во время образовательного процесса, соблюдение

режимных моментов,
организация прогулок для учащихся во время дополнительной большой перемены,

после уроков и во второй половине дня,
проведение индивидуальных коррекционных занятий во второй половине учебного

дня;
спортивные мероприятия, работа кружков и секций спортивно- оздоровительного
направления.

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются,

компьютерные коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-



175

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной
деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда.
Кадровое обеспечение

Образовательное учреждение обеспечено специалистами: учитель-логопед — 1
человек, педагог-психолог - 1 человек, , школьная медсестра — 1 человек.
Материально -техническое обеспечение

Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную
коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения: кабинет учителя-
логопеда;  медицинский, прививочный  кабинеты; библиотечно- информационный центр;
столовая;  спортивный зал, спортивные площадки.
Информационное обеспечение

Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса дает
возможность для доступа каждого субъекта образовательного процесса к информационно -
методическим фондам и базам данных, системным источникам информации, наличие
методических пособий и рекомендаций по всем видам деятельности, а также учебно-
наглядных пособий и т.д.

В начальной школе имеется мобильный класс, 2 интерактивных доски, проекторы,
ноутбуки  в каждом кабинете, комплекс «Точка роста».

У школы есть внешний ресурс - официальный сайт. Сайт активно используется для
привлечения родителей к интересам детей, школы, общей организации образовательного
процесса.

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ (РАС)
Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с ОВЗ:

успешно адаптируется в образовательном учреждении;
проявляет познавательную активность;
умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению
поставленных задач;
имеет сформированную учебную мотивацию;
ориентируется на моральные нормы и их выполнение;
организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательной деятельности.

Коррекция негативных тенденций развития учащихся:
дифференцирует информацию различной модальности;
соотносит предметы в соответствии с их свойствами;
ориентируется в пространственных и временных представлениях;
владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;
выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение,
классификация);
адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;
работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;
контролирует свою деятельность;
адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;
контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;
владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;
строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;
использует навыки невербального взаимодействия;
выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами речевого
этикета;
использует речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных
задач.
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Развитие речи, коррекция нарушений речи:
правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;
владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового
анализа;
имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает
синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения;
правильно пользуется грамматическими категориями;
правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает пунктуацию;
правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по тексту;
активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь для
передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и
монологической речью.

Корректировка коррекционных мероприятий
Этап корректировки коррекционных мероприятий в школе представляет собой

процесс внесения необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения детей с ОВЗ (РАС) (календарно-тематические планы, рабочие
программы, индивидуальные программы коррекции и др.), корректировка условий и форм
обучения, методов и приёмов работы.

Программа коррекционной работы разрабатывается на всех годах обучения,
результаты освоения ее обучающимися служат основанием для ее пересмотра и уточнения
не реже одного раза в четверть.

2.5. Рабочая программа воспитания обучающихся

Пояснительная записка

Рабочая программа воспитания ООП НОО МБОУ КСОШ № 2 (далее – Программа
воспитания) разработана на основе Федеральной рабочей программы воспитания для
образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные
программы начального общего образования (далее - Программа) Данная 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 воспитания:

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной
деятельности в МБОУ КСОШ № 2;

 разработана с участием коллегиальных органов управления МБОУ КСОШ № 2, в
том числе Совета обучающихся, Управляющего совета, и утверждена
педагогическим советом школы;

 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;

 предусматривает историческое просвещение, формирование российской
культурной и гражданской идентичности обучающихся.
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Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный,
организационный.

В соответствии с особенностями МБОУ КСОШ № 2 внесены изменения в
содержательный и организационный разделы программы воспитания. Изменения связаны
с особенностями организационно-правовой формы, контингентом обучающихся и их
родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, в
том числе предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов,
учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности
обучающихся.

1. Целевой раздел

1.1. Содержание воспитания обучающихся в МБОУ КСОШ № 2 определяется
содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей,
которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы
определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент
содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности
культуры, традиционных религий народов России.

1.2. Воспитательная деятельность в МБОУ КСОШ № 2 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.

1.3. Цели воспитания обучающихся в МБОУ КСОШ № 2:

 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;

 формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности,
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону
и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,
бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей
среде.

1.4. Задачи воспитания обучающихся в МБОУ КСОШ № 2:

 усвоение обучающимися 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 социальных
отношений, применения полученных знаний;
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 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в
соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

1.5. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ
включают:

 осознание российской гражданской идентичности;
 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;
 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному

самоопределению;
 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;
 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.

1.6. 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, возрастосообразности.

1.7. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной
деятельности образовательной организации по основным направлениям воспитания в
соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться
ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в
части:

1) гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу
России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней
российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина
России, правовой и политической культуры;

2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю,
Родине, своему народу, уважении к другим народам России; исторического просвещения,
формирования российского национального исторического сознания, российской
культурной идентичности;

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов
России, традиционных религий народов России, формирования традиционных российских
семейных ценностей; воспитания честности, доброты, милосердия, справедливости,
дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;

4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на
основе российских традиционных духовных ценностей, приобщения к лучшим образцам
отечественного и мирового искусства;

5) физического воспитания, ориентированного на 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;
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6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся,
результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность,
получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно
достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в
профессиональной деятельности;

7) экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры,
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе
российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления
природы, окружающей среды;

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию
себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного
образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей.

1.8. Целевые ориентиры результатов воспитания.

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО установлены
ФГОС НОО.

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.

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, общеобразовательной 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;
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 сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий
индивидуальность и достоинство каждого человека;

 доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь,
выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный
вред другим людям, уважающий старших;

 умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам,
осознающий ответственность за свои поступки;

 владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного
пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми
разных народов, вероисповеданий;

 сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка,
русского языка, проявляющий интерес к чтению.

3. Эстетическое воспитание:

 способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве,
творчестве людей;

 проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной
культуре;

 проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной
деятельности, искусстве.

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия:

 бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила
здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в
информационной среде;

 владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного
поведения в быту, природе, обществе;

 ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья,
занятия физкультурой и спортом;

 сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие
ей психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста.

5. Трудовое воспитание:

 сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества;
 проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к

результатам труда, ответственное потребление;
 проявляющий интерес к разным профессиям;
 участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой

деятельности.

6. Экологическое воспитание:

 понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние
людей на природу, окружающую среду;

 проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий,
приносящих вред природе, особенно живым существам;

 выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических
норм.
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7. Ценность научного познания:

 выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке;

 обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных
объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой
природы, о науке, научном знании;

 имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления
опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания.

2. Содержательный раздел

2.1. Уклад образовательной организации

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада МБОУ КСОШ № 2. Уклад
задает порядок жизни школы и аккумулирует ключевые характеристики, определяющие
особенности воспитательного процесса. Уклад МБОУ КСОШ № 2 удерживает ценности,
принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе
которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания,
отражающие самобытный облик МБОУ КСОШ № 2 и его репутацию в окружающем
образовательном пространстве, социуме.

Характеристики уклада, особенностей условий воспитания в МБОУ КСОШ № 2

МБОУ СОШ № 1 находится в первом микрорайоне п.Комсомольский. Наша школа
функционирует с 1967года.

В 1–11-х классах школы обучается 706 обучающихся, из них в начальной-322человека
Контингент обучающихся и их родителей формировался из жильцов, проживающих на
территории1,2 микрорайонов, п.Комсомольский, с.Сайгуши.. В микрорайоне в основном
проживают семьи рабочих и служающих. Небольшая часть семей переселились из других
регионов РФ, зарубежья(Узбекистан, Таджикистан, Молдавия, Армения, Украина). В
основном это благополучные полные семьи. Состав обучающихся школы неоднороден и
различается:

– по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его уровня
подготовки к обучению в школе. Имеются обучающиеся с ОВЗ, которые обучаются
инклюзивно в общеобразовательных классах и на дому;

– по социальному статусу. Присутствуют обучающиеся с неблагополучием, с девиантным
поведением, есть дети, состоящие на различных видах учета;

– по национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью
жителей микрорайона школы.

Источниками положительного влияния на детей прежде всего являются педагоги школы,
которые грамотно организуют образовательный процесс, о чем свидетельствует
позитивная динамика результатов деятельности по качеству обеспечиваемого
образования. Команда администрации имеет достаточно большой управленческий опыт и
квалификацию. Педагоги школы – специалисты с продуктивным опытом педагогической
практики и молодые педагоги с достаточно высоким уровнем творческой активности и
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профессиональной инициативы. В педагогической команде имеются квалифицированные
специалисты, необходимые для сопровождения всех категорий обучающихся в школе.

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, компьютерные
игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные
грамотно управлять развитием своего ребенка.

Школа расположена в микрорайоне, где расположены объекты культуры и спорта, что
служит целевым ориентиром в воспитании школьников. Часто на базе школы проводятся
культурные, творческие встречи, семинары, фестивали.

Выстроено сетевое взаимодействие и сотрудничество школы с учреждениями
профессионального образования.

На 2023/24 учебный год школа заключила социальное партнерство с МБУ ДО «Центр
детского творчества»,  МБОУ ДО «Комсомольская детско- юношеская спортивная
школа», МБОУ ДО « Детская школа искусств», МБУ ДО «Детская музыкальная школа»,
Воскресная школа Благовещенского прихода п.Комсомольский.

Цель МБОУ КСОШ № 2 в самосознании педагогического коллектива: воспитание
высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, принимающих судьбу
Отечества как свою личную, осознающих ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укорененных в духовных и культурных традициях многонационального народа
России.

Приоритетное направление в воспитательной деятельности школы–это развитие духовно
– нравственного воспитания учащихся. В школе открыты классы с духовно-
нравственным направлением..

Классы с духовно-нравственным направлением – это активные участники, районных,
республиканских мероприятий. Учащиеся школы являются активными участниками
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации (далее -РДШ),
деятельность которой направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на
основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников.

В нашей школе есть традиции: линейка, посвященная Дню знаний и Последнему звонку,
день самоуправления в честь Дня учителя, новогодние огоньки, посвящение в Огоньки,
проведение творческой недели начальных классов ,шоу талантов «Один в один»,
«Широкая масленица», День матери, мероприятия ко Дню Победы. Основные традиции
воспитания в МБОУ КСОШ № 2:

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные
школьные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных
усилий педагогических работников;

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для
воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся
является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное
проведение и коллективный анализ их результатов;

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления
обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного
наблюдателя до организатора);
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 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между
классами, поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие
обучающихся, а также их социальная активность;

 педагогические работники школы ориентируются на формирование коллективов
в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских
объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских
взаимоотношений;

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель,
реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно
развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов)
функции.

Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых МБОУ
КСОШ № 2 принимает участие:

1. РДДМ «Движение первых».
2. Программа «Орлята России»
3. Школьный театр.

Традиции и ритуалы: еженедельная организационная линейка с поднятием
Государственного флага РФ и школьного знамени; посвящение в первоклассники,
посвящение в пионеры.

Школа реализует инновационные, перспективные воспитательные практики:

1. Научно-исследовательская деятельность в сфере воспитания – процесс
совместной работы ученика и педагога в изучении объекта, явления или
процессов с определенной целью, но с неизвестным результатом. Целью такого
взаимодействия является создание условий для развития творческой личности, ее
самоопределения и самореализации.

2. Музейная педагогика – создание условий для развития личности путем
включения ее в многообразную деятельность школьного музея.

3. Коллективные творческие дела - это, прежде всего полнокровная жизнь старших
и младших, воспитателей и воспитанников и в то же время их общая забота об
улучшении окружающей жизни, в которой педагоги и родители выступают как
старшие товарищи ребят, действующие вместе с ними и впереди них. В процессе
КТД приобретаются навыки общения, умения работать, делить успех и
ответственность с другими, познание радости совместного творчества.

Проблемные зоны, дефициты, препятствия к достижению эффективных результатов
в воспитательной деятельности:

1. Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской общественности на
призыв школы к решению проблем организации воспитательного процесса.

2. Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное
общение часто заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает
эффективность решения проблем.

Пути решения вышеуказанных проблем:

1. Привлечение родительской общественности к планированию, организации,
проведению воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу.

2. Поощрение деятельности активных родителей.
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3. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и
индивидуальных встреч с родителями.

Нормы этикета обучающихся МБОУ КСОШ № 2:
1. Соблюдай график посещений, приходи минут за 10–15, не опаздывай к началу

занятий. Если опоздал – вежливо извинись, спроси разрешения учителя войти в
класс и пройти к своему рабочему месту.

2. Всегда приветствуй учителя, одноклассников, друзей и работников школы.
3. Следи за внешним видом: твоя одежда должна быть чистой и удобной, прическа

– опрятной.
4. Имей при себе сменную обувь. Верхнюю одежду оставляй в раздевалке, повесь ее

на вешалку. Уличную обувь поставь аккуратно рядом с вешалкой.
5. Все необходимое для занятий приготовь заранее – тетради, учебники,

письменные и чертежные принадлежности.
6. Держи рабочее место в порядке, следи за чистотой парты.
7. На уроке веди себя тихо, не разговаривай, не ходи по классу без разрешения. Во

время урока отключи звук на мобильном телефоне и не доставай его.
8. Если в класс вошел педагог – нужно встать в знак приветствия.
9. Не перебивай учителя и одноклассника. Говори, только когда тебя спрашивают.

Если хочешь что-то спросить, подними руку.
10.Отвечай на поставленные вопросы учителя внятно, громко, уверенно. Во время

обучения будь внимательным, слушай, думай, старайся.
11.На перемене не нужно бегать, кричать и драться, свистеть, толкать других

учеников.
12.Будь вежливым, не груби ни взрослым, ни детям. Неприличные слова и жесты

недопустимы.
13.Береги школьное имущество, ни в коем случае не порть его.
14.Чисто там, где не мусорят. Уважай труд работников школы.
15.Помогай младшим, не стесняйся просить помощи у старших.

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе запланированы и
представлены по модулям. В модуле описаны виды, формы и содержание воспитательной
работы в рамках определенного направления деятельности в школе. Каждый из модулей
обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами,
возможностями воспитания.

Воспитательная работа МБОУ КСОШ № 2 представлена в рамках основных (инвариантны
х) модулей: «Основные школьные дела», «Классное руководство», «Урочная деятельность
», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», «Предметно-пространствен
ная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профилактика и безопасность»,
«Социальное партнерство», «Профориентация». А также в рамках дополнительного (вари
ативного) модулей  «Школьный музей», «Духовно- нравственное воспитание», .
«Школьные и социальные медиа», «Волонтерство» , Модуль «Детские общественные
объединения»

Модуль «Урочная деятельность»

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных
занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает:
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 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 результатов воспитания; реализацию
приоритета воспитания в учебной деятельности;

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на
уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений,
высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к
изучаемым событиям, явлениям, лицам;

 применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных,
стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий,
дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;
групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде,
способствует развитию критического мышления;

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу
общеобразовательной организации, установление и поддержку
доброжелательной атмосферы;

 организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся
над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми
образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый
опыт сотрудничества и взаимной помощи;

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся,
планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов
воспитательной направленности.

Модуль «Внеурочная деятельность»

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения
индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими
курсов, занятий:

 курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-
патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности:
«Разговоры о важном», «Вахта памяти»;

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным
культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов
России, духовно-историческому краеведению: «Народы и религии регионов
России», «Ручейки добра»;

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской
направленности: «клуб почемучек», «Основы функциональной грамотности»,
«ШНО "Шаг в науку"»;
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 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности «Экология
питания», «Экологические акции»;

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и
жанров: «Домисолька», «Школьный театр», «Акварелька»;

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности:» Подвижные
игры», «Волейбол», «Хоккей», «Футбол», «Лыжная подготовка».

Модуль «Классное руководство»

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида
педагогической деятельности, направленной в первую очередь на решение задач
воспитания и социализации обучающихся, предусматривает:

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной
тематической направленности;

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в
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, учителями, а также (при необходимости) с
педагогом-психологом;

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами,
успеваемость и др.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения
обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с
другими обучающимися класса;

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио,
в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные
достижения;

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на
формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения,
предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и
обучающимися;

 проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса,
интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение
учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность
лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной
обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование
родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни



187

класса в целом, помощь родителям 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, общеобразовательной
организации;

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и
общеобразовательной организации;

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других
мероприятий.

Модуль «Основные школьные дела»

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные,
музыкальные, литературные и др.) мероприятия, связанные с общероссийскими,
региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все
классы;

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России,
мире;

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом
на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых
социальных статусов в образовательной организации, обществе;

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и
педагогов 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 населенного пункта и организуемые совместно с
семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с
памятными датами, значимыми событиями для жителей населенного пункта;

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя
комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-
краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой
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 и др.), 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.

Модуль «Внешкольные мероприятия»
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Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с
социальными партнерами образовательной организации;

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности,
организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации
учебным предметам, курсам, модулям;

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на
предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том
числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с
привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке
мероприятия;

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии,
экспедиции, слеты и др., 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 др.;

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел,
в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся
доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу,
атмосферой эмоционально-психологического комфорта.

Модуль «Организация предметно-пространственной среды»

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды
предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников
образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в
воспитательном процессе:

 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
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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 др.) в помещениях образовательной организации или на
прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест,
событий в истории России; мемориалов воинской славы, 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 педагогов и
обучающихся и др.;

 разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема,
флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и др.), 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, педагоги могут выставлять
для общего использования свои книги, брать для чтения другие;

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с
обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных
аудиторий, пришкольной территории;

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий,
праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров
(событийный дизайн);

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.),
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.

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными
представителями) обучающихся предусматривает:

 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;
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 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские
собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов,
условий обучения и воспитания;

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать
уроки и внеурочные занятия;

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям,
педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с
обсуждением актуальных вопросов воспитания;

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на
которых родители могут получать советы по вопросам воспитания,
консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей
традиционных российских религий, обмениваться опытом;

 родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в
информационно-коммуникационной сети Интернет, интернет-сообщества,
группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие
родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях,
предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом
консилиуме в образовательной организации в соответствии с порядком
привлечения родителей (законных представителей);

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению
классных и общешкольных мероприятий;

 целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, оставшихся
без попечения родителей, приемных детей.

Модуль «Самоуправление»

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной
организации предусматривает:

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет
обучающихся или других), 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.

Модуль «Профилактика и безопасность»

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной
организации предусматривает:

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в
образовательной организации эффективной профилактической среды
обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной
воспитательной деятельности;
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 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов
повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое
сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное
поведение, зависимости и др.);

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска
силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов
(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников
социальных служб, правоохранительных органов, опеки и др.);

 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 педагогами,
родителями, социальными партнерами (антинаркотические, антиалкогольные,
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 и др.);

 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 др.);

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях
появления, расширения, влияния в образовательной организации маргинальных
групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с
агрессивным поведением и др.);

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной
психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие,
социально запущенные, социально не адаптированные дети-мигранты,
обучающиеся с ОВЗ и др.).

Модуль «Социальное партнерство»

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает:

 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 др.);

 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;
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 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических,
родительских) с представителями организаций-партнеров для обсуждения
актуальных проблем, касающихся жизни образовательной организации,
муниципального образования, региона, страны;

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися,
педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической,
патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на
воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное
воздействие на социальное окружение.

Модуль «Профориентация»

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной
организации предусматривает:

 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
профессионального, 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 профессии, развить
соответствующие навыки;

 совместное с педагогами 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.

Модуль «Духовно-нравственное воспитание»
Духовно-нравственное развитие личности по ФГОС обозначает «педагогически

организованный процесс последовательного расширения и укрепления ценностно-
смысловой сферы личности» школьника, при котором будет развиваться его способность
встраиваться во всевозможные системы социальных отношений с опорой на
сформированные моральные нормы и нравственные идеалы. Пути реализации духовно-
нравственного воспитания школьников в рамках ФГОС.
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-урочная деятельность: при традиционном подходе к процессу школьного обучения
перед учителем всегда ставилась задача реализовывать в ходе урока не только
образовательную и развивающую цели, но и достигать воспитательного эффекта. Этот же
принцип озвучен и в концепции. Он предусматривает решение воспитательных задач в
процессе преподавания школьных учебных предметов, относящихся как к основному, так
и вариативному компоненту учебного плана.
Большой потенциал для осуществления духовно-нравственного развития имеют
школьные дисциплины гуманитарной и эстетической направленности. Но, в принципе,
воспитательные цели могут быть реализованы на материале любого учебного предмета. В
ходе уроков можно использовать такие формы работы:

 изучение лучших образцов художественной культуры, предметов искусства;
 ознакомление с героическими историческими событиями своего государства;
 просмотр и последующее обсуждение фрагментов художественных и документальных

фильмов;
 проведение сюжетно-ролевых или деловых игр;
 организация дискуссионной формы общения;
 создание проблемных ситуаций;
 решение практических задач.

Каждый предмет имеет свои способы и особенности реализации воспитательного аспекта.
-внеурочная деятельность: планирование формирования основных культурных
ценностей должно включать проведение внеурочных воспитательных мероприятий,
например:

 общешкольные или семейные праздники;
 коллективные творческие дела;
 интерактивные квесты;
 интеллектуальные викторины;
 конкурсы;
 диспуты;
 ток-шоу.

Данное направление включает также организацию работы различных форм
дополнительного образования:

 кружков;
 клубов по интересам;
 секций.

Главной педагогической единицей внеурочной деятельности считается культурная
практика. Это понятие подразумевает организацию культурного события при активном
участии школьников, что обеспечивает расширение детского опыта конструктивного
творческого взаимодействия в культуре.
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- внешкольная деятельность: воспитательный процесс духовно-нравственного развития
школьников в рамках ФГОС должен включать организацию для них социальной
практики. Смысл таких мероприятий заключается в том, что дети привлекаются к
решению важных социальных и общественных задач. Это будет способствовать
формированию у них активной гражданской позиции и социальных компетентностей,
получению опыта конструктивного гражданского поведения. Например, дети могут
участвовать в реализации социальных проектов «Сохраним малые реки», «Чистота моих
улиц» и т.д.
В раздел воспитательного плана, касающегося внешкольной деятельности, можно
включить следующие мероприятия:

 трудовые и экологические десанты;
 экскурсии;
 благотворительные или гражданские акции;
 военно-патриотические мероприятия.

- семейное воспитание: духовно-нравственное воспитание ребенка начинается в семье и
школа не заменяет, а усиливает этот процесс. Поэтому необходимо, соблюдая принцип
преемственности и сотрудничества, устанавливать тесные взаимосвязи между семьей и
школой. Для этого рекомендуется:

 проводить семейные праздники;
 использовать систему творческих домашних заданий, при выполнении которых

ребенку будет необходима помощь родителей;
 приобщать родителей к участию во внеурочных школьных мероприятиях;
 включать родителей в органы управления образовательным заведением.

Также следует уделять внимание изучению уровня воспитательного потенциала семей
школьников и содействовать духовно-нравственному и гражданскому воспитанию
родителей. Для этого можно организовывать тематические лекции, диспуты и семинары
для родителей, использовать нестандартные формы проведения родительских собраний.
Дети посещают религиозные общества, где проводятся просветительские мероприятия,
воскресную школу.

Модуль «Школьные и социальные медиа»

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств
распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной
культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка
творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа
реализуется через:

Выпуск новостей общешкольного канала «КСОШ2».
Сайт образовательной организации https://shkola2komsomolskij-

r13.gosweb.gosuslugi.ru/. Действующую группу в социальной сети «В контакте» https://vk
.com/komsschool2
- школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются
материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть
интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений,
сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с
обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем;
- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая

https://pedsovet.su/publ/72-1-0-4241
https://shkola2komsomolskij-r13.gosweb.gosuslugi.ru/
https://shkola2komsomolskij-r13.gosweb.gosuslugi.ru/
https://vk.com/komsschool2
https://vk.com/komsschool2
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видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей,
конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;
- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов,
поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с
целью освещения деятельности образовательной организации в информационном
пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного
продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на
которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для
школы вопросы;
- участие школьников в конкурсах школьных медиа от РДШ.
С помощью социальной сети «Вконтакте» проводится работа по выявлению талантов,
одаренных детей, их творческих способностей. Дети выкладывают в сеть свои творческие
работы, создают видеоканалы, видеоканалы, фотографии, видео выступлений.

Модуль «Волонтерство»
Данный модуль, выбран ОО для планирования, организации и популяризации

добровольческого движения среди школьников. Школьный волонтерский отряд — это
не просто группа детей, занимающихся добровольчеством. Школьный волонтерский отряд
«Волшебники из твоего двора», созданный в 2017-2018 учебном году,в 2019 -2020 учебном году
увеличил свою численность в 3 раза за счет вступления новых учащихся в ряды отряда,
выстроенную систему работы  школы волонтера - «Зажигай сердца», активное участие
волонтеров-школьников в мероприятиях школьного, муниципального и республиканского
уровня. В 2022 – 2023 учебном году  сформирован волонтерский отряд «Импульс добра».
Волонтерство становится не просто популярным, а имеет свою высокую социальную
значимость, как для ученического и педагогического, так и для родительского сообщества.
Это и участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо
конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть
событийным и повседневным. Событийное волонтерство обеспечивает участие
школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер,
проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное волонтерство это постоянная
деятельность школьников, направленная на благо конкретных людей и социального
окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как
внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную
культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию,
умение сопереживать.

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется участияем школьников в орган
изации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, проводимых на базе школ
ы (в том числе районного характера), например, мероприятия, проходившие на базе ОО: вс
ероссийский фестиваль «Добронравие», «Мордовия территория социальных инициатив».
Колоссальный опыт приобрели школьные волонтеры принимая участие в проведении Чем
пионата Мира по футболу. Впервые школьный отряд принял участие в конкурсе проектов
«Доброволец России 2019». Отряд стал призером Республиканского конкурса «Лучший шк
ольный волонтерский отряд». Традиционно школьники оказывают посильную помощь по
жилым людям, проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации
; привлекаются школьники к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детск
ие сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учре
ждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных
мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории
данных учреждений. Это ежегодное участие в Елке для детей инвалидов, посещение Б – Б
ерезниковского Дома малютки, концертные программы для Пансионата ветеранов войны и
труда. Учениками организовываются и проводятся эко-походы, эко-экспедиции, эко-суббот
ники, просветительские акции и флеш-мобы, направленные на формирование экомышлени
я современного человека.
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Модуль «Детские общественные объединения»
Детское движение – объективное явление, порождение общественной жизни. В

определенном возрасте, примерно от 9 до 15 лет, развивается потребность подростков в
значительном расширении контактов и в совместной деятельности. Дети стремятся к
социальной деятельности наряду со взрослыми и вместе с ними. Созданные на базе
школы общественные объединения позволяют ребенку найти возможность
самореализации в любом из направлений. Причастность к конкретной организации
накладывает определенный положительный отпечаток на формирование личности
ребенка и его последующей социализации в обществе. Действующие на базе школы
детское общественное объединение – это добровольные, самоуправляемые,
некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей и задач.

На сегодняшний день в школе функционируют: Дружина Юных Пожарных «Агенты
01», Отряд Инспекторов Дорожного движения «Светофор», Отряд Юнармия  и первичное
отделение Российского Движения Школьников.
Детские объединения дают детям возможность получить важный для их личностного
развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе,
обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.  Поддержка и развитие в
детском объединении его традиций и ритуалов, формирует у ребенка чувство общности с
другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении.

3.1. Кадровое обеспечение

В данном подразделе представлены решения МБОУ КСОШ № 2 в соответствии с ФГОС
основного общего образования по разделению функционала, связанного с планированием,
организацией, обеспечением, реализацией воспитательной деятельности; по вопросам
повышения квалификации педагогических работников в сфере воспитания; психолого-
педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий; по
привлечению специалистов других организаций (образовательных, социальных,
правоохранительных и др.).

Воспитательный процесс в школе обеспечивают специалисты:

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
 советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими

общественными организациями;
 педагог-организатор;
 классные руководители;
 воспитатели группы продлённого дня;
 педагог-психолог;
 педагог-организатор;
 педагог-логопед;
 педагоги дополнительного образования.

Общая численность педагогических работников МБОУ КСОШ № 2 – 52 человек
основных педагогических работников, из них 90,4 процентов имеют высшее
педагогическое образование, 26,9 процента – высшую квалификационную категорию,
446,2процента – первую квалификационную категорию. Психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся, в том числе и обучающихся с ОВЗ, обеспечивают педагог-
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психолог, педагог-логопед. Классное руководство в 1–11-х классах осуществляют 29
классных руководителей.

Ежегодно педработники проходят повышение квалификации по актуальным вопросам
воспитания в соответствии с планом-графиком.

К реализации воспитательных задач привлекаются также специалисты других
организаций: работники КДН и ОДН, участковый, специалисты муниципального
краеведческого музея, детской библиотеки, педагоги допучреждений.

3.2. Нормативно-методическое обеспечение

Нормативно-методическое обеспечение представлено локальной нормативной базой школы. В
соответствии с требованиями все необходимые локальные акты размещены на официальном сайте
https://shkola2komsomolskij-r13.gosweb.gosuslugi.ru/.

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными
потребностями

На уровне НОО обучается 4 обучающихся с ОВЗ. Это дети с задержкой психического
развития, с РАС Для данной категории обучающихся в МБОУ КСОШ № 2 созданы
особые условия:

На уровне общностей: формируются условия освоения социальных ролей,
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов,
приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными
представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном
образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в
совместной деятельности.

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в
классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских
группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в
команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной
ситуации его развития.

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха,
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития
каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы,
событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в
своих силах.

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными
потребностями являются:

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими
для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной
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;

https://shkola2komsomolskij-r13.gosweb.gosuslugi.ru/
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся,
содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-
социальной компетентности.

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями
школа ориентируется:

 на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями
с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому
состоянию методов воспитания;

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения
обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с
использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических
приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-
психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;

 личностно ориентированный подход в организации всех видов деятельности
обучающихся с особыми образовательными потребностями.

3.4. 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.

Принципы поощрения, которыми руководствуется МБОУ КСОШ № 2

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении,
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников.

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы Положением о
награждениях. Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом
обязательно.

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов
проводятся один раз в год по уровням образования.

4. Сочетание 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.

5. Привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих
обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления),
сторонних организаций, их статусных представителей.

6. Дифференцированность поощрений – наличие уровней и типов наград позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения.
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Форма организации системы поощрений проявлений активной жизненной позиции
и социальной успешности обучающихся в МБОУ КСОШ № 2

В МБОУ КСОШ № 2 система поощрения социальной успешности и проявления активной
жизненной позиции учеников организована как система конкурсов, объявляемых в начале
учебного года:

 «Ученик года»;
 «Лидер года»;
 «Лучший спортсмен года»;
 «Самый классный класс»;
 «Класс-волонтер года»;
 «Учитель года»;
 «Самый классный классный»;
 «Самый активный родитель».

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в конкурсах
зафиксированы в соответствующих локальных актах. Достижения участников
оцениваются по артефактам портфолио, которое формируется обучающимся или классом
в течение учебного года. Итоги подводятся в конце учебного года. Обсуждение
кандидатур осуществляет педагогический совет и общешкольная ученическая
конференция школы, которые принимают решение о победителях, призерах и лауреатах
конкурсов по итогам голосования.

Формы фиксации достижений обучающихся, применяемые в МБОУ КСОШ № 2

1. Портфолио. Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее
организации и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке
родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению)
артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.
Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий
локальный акт. Портфолио конкурсанта должно включать:

 артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т.
д.;

 артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий
и т. д.

1. Рейтинг. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий)
обучающихся, номеров классов в последовательности, которую устанавливают в
зависимости от их успешности и достижений, которые определяются
образовательными результатами отдельных обучающихся или классов.

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихсяМБОУ КСОШ № 2

 объявление благодарности;
 награждение грамотой;
 вручение сертификатов и дипломов;
 занесение фотографии активиста на доску почета;
 награждение ценным подарком.
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Кроме этого, в МБОУ КСОШ № 2 практикуется благотворительная поддержка
обучающихся, групп обучающихся (классов). Она заключается в материальной поддержке
проведения в школе 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.

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка МБОУ
КСОШ № 2 осуществляет посредством направления благодарственного письма.

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах
награждения размещается на стенде в холлах главного здания школы и ее филиалах, на
сайте школы и ее странице в социальных сетях.

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том
числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать
укладу МБОУ КСОШ № 2, цели, задачам, традициям воспитания, быть согласованными с
представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на
взаимоотношения в отношении школы.

3.5. Анализ воспитательного процесса в МБОУ КСОШ № 2осуществляется в
соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными
результатами обучающихся на уровне основного общего образования, установленными
ФГОС ООО.

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации
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 включено 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, содержание и разнообразие
деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими работниками,
обучающимися и родителями;

 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 – это
результат как организованного социального воспитания, в котором
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образовательная организация участвует наряду с другими социальными
институтами, так и стихийной социализации и саморазвития.

Основные направления анализа воспитательного процесса

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития обучающихся в каждом классе.

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 педагогических работников сосредоточивается на вопросах:

 какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось
решить за прошедший учебный год;

 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему;
 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать

педагогическому коллективу.

1. 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, педагогом-организатором, классными
руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей)
обучающихся, совета обучающихся.

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 сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализации
воспитательного потенциала:

 урочной деятельности;
 внеурочной деятельности обучающихся;
 деятельности классных руководителей и их классов;
 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
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 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 воспитательной работы МБОУ КСОШ № 2 будет перечень
выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в
2023/24 учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании воспитательной
работы на 2024/25 учебный год.

2.6.Программа формирования экологической  культуры,   безопасного и здорового
образа жизни обучающихся

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сохранение физического и психического здоровья обучающихся ОУ и меры по его

укреплению – одно из основных направлений совместной деятельности педагогического

коллектива школы и семьи по реализации задачи обеспечения доступного качественного

образования в рамках требований Федерального государственного образовательного

стандарта второго поколения.

Программа экологической культуры ,   безопасного и здорового образа жизни

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.

Программа создана с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на

состояние здоровья детей:

 некоторые неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия

в регионе и стране в целом;

 факторы риска, имеющие место в ОУ и /или в семье и приводящие к ухудшению

здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,

установок, правил поведения, привычек;

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему

здоровью.

Программа экологической  культуры,   безопасного и  здорового образа жизни тесно

связана с Программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
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ступени начального общего образования, Программой формирования универсальных

учебных действий.

 Значительный здоровьесберегающий потенциал несут в себе типические свойства

УМК «Школа России»

предполагающие:

 воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа

жизни, понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в

разных областях физической культуры, развитие навыков обеспечения

безопасности жизнедеятельности;

 социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и

сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать

собственные эмоциональные переживания и переживания других людей;

воспитание уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе

и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно–исторической

обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и

необходимости.

Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и

физического здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей

привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития

основ культуры умственного и физического труда.

Заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают безопасную

образовательную среду с точки зрения психологической, личностной защищенности

каждого школьника.

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного

образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, взрослыми в

семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации

ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и

двигательной активности, питания, правил личной гигиены.

Только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни

ребёнка в семье и образовательном учреждении.

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики

возраста, опираться на зону актуального развития. Формирование культуры здорового и
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безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий

соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного

учреждения, включая

 инфраструктуру,

 создание благоприятного психологического климата,

 обеспечение рациональной организации учебного процесса,

 эффективной физкультурно-оздоровительной работы,

 рационального питания.

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа

жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями)

обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе.

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а также

организация всей работы по её реализации строится на основе научной обоснованности,

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной

безопасности и практической целесообразности.

Программа экологической  культуры,  безопасного и здорового образа состоит из

следующих разделов:

1. Цель и задачи программы.

2. Направления реализации программы.

2.1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.

 2.2. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу

жизни через использование возможностей УМК « Школа России» в образовательном

процессе.

2.3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности

обучающихся.

2.4. Организация физкультурно-оздоровительной работы.

2.5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).

3. Содержание программы и планируемые результаты.

4. Сотрудничество школы с другими учреждениями по реализации программы.

5. Оценка эффективности реализации программы.

1.Цель и задачи программы.

Цель: создать безопасную образовательную среду с точки зрения психологической,

личностной защищенности каждого школьника, формирующую культуру здорового и

безопасного образа жизни обучающихся.
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Задачи:

 Сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье:

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,

структуре, полезных продуктах;

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и

контролировать свой режим дня;

 Дать представление с учётом принципа информационной безопасности о

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность,

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;

 Сформировать представление о психическом здоровье человека:

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач,

участия в азартных играх;

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки;

 Сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и

развития;

 Научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие

сохранять и укреплять здоровье.

2. Направления реализации программы.

2.1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
В МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №2» создаются

условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям

охраны здоровья и охраны труда обучающихся.

Столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды 100% учащихся  в

урочное время и во время пребывания в ГПД. Определённые категории детей получают

бесплатное горячее питание.
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В школе имеется актовый (спортивный зал), игровая площадка для проведения

прогулок на свежем воздухе

Основными принципами сопровождения ребенка в образовательном учреждении

являются следующие:

 рекомендательный характер советов сопровождающего;

 приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»);

 непрерывность сопровождения;

 комплексный характер.

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем.

Задачи сопровождения:

 правильный выбор образовательного маршрута;

 преодоление затруднений в учебе;

 решение личностных проблем развития ребенка;

 формирование здорового образа жизни.

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов.

2.2. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни через

использование возможностей УМК «Школа России»

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами

урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК  «Школа

России»

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ

жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью

жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья,

активным отдыхом.

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг

нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей

и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и

поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете

нужно соблюдать правила безопасности?» (курс«Окружающий мир», автор А.А.

Плешаков «Школа России»); «Тело человека как самостоятельный организм», «Как

оказать первую помощь?», «Правила здорового питания», «Гигиена питания», «Прививки
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и их роль в спасении нас от болезней», «Нездоровый образ жизни», «Физкультура как

спасение от болезней», «Физкультура – необходимый элемент культуры цивилизованного

человека»

В курсе «Русский язык» при выполнении упражнений на уроках учащиеся

обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы,

активного отдыха летом и зимой

В курсе «Литературное чтение» уделяется большое внимание формированию

бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира

способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи,

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической

ситуации

В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все уроки, но

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня,

личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.

2. 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся.

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе

педагогического коллектива над вопросами снижения функционального напряжения и

утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования

труда и отдыха.

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки:

 выполнение домашних заданий (нормирование домашней работы учащихся,

замеры объема времени, расходуемого учащимися на выполнение тех или иных

заданий),

 занятия в кружках и спортивных секциях учреждений ДО
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В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности

индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности.

В используемых системах учебников учтены психологические и возрастные особенности

младших школьников, различные учебные возможности детей. Разработаны

разноуровневые задания для самостоятельной работы, созданы ситуации выбора

учащимися заданий. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и

задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся,

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности

(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.

В ОУ строго соблюдаются все требования к использованию технических

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.

2.4. Организация физкультурно-оздоровительной работы.

Система физкультурно-оздоровительной работы в ОУ направлена на обеспечение

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов,

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья

обучающихся и формирование культуры здоровья.

Сложившаяся система включает:

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего

образования;

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на

уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

 организацию большой перемены активных движений (динамической паузы)

между 3-м и 4-м уроками;

 организацию динамических пауз, физкультминуток и зарядки для глаз на уроках,

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной

активности;

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их

эффективного функционирования;
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 регулярное проведение традиционных спортивно-оздоровительных и

пропагандистских мероприятий: День здоровья, школьная олимпиада, конкурс

«Папа, мама, я - спортивная семья», спортивная игра «Зов джунглей», прогулки на

свежем воздухе, однодневные походы, занятия на коньках на базе Ледового дворца,

соревнования по волейболу, по лыжам, бегу, по футболу, «Веселые старты» и др.

2.5. Реализация дополнительных образовательных программ.

На договорной основе школа сотрудничает с организациями: В ОУ созданы и

реализуются дополнительные образовательные программы, направленные на формирование

ценности здоровья и здорового образа жизни:

Секция «ОФП».

Программа  пришкольного оздоровительного лагеря (в период осенних, зимних и весенних

каникул) полностью основывается на принципах сохранения и укрепления здоровья детей:

витаминизированное питание; прогулки на свежем воздухе в ГПД; соблюдение режима

дня; утренняя зарядка; ежедневный час спорта в ГПД; игровые познавательные

программы, направленные на воспитание потребности в здоровом образе жизни.

2.6.Просветительская работа с родителями (законными представителями).

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня

знаний и включает:

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;

 изучение личных дел (медицинских карточек) обучающихся. Беседы с родителями с

целью выстраивания индивидуального подхода к обучению и воспитанию ребёнка;

 проведение анкетирования среди родителей о режиме дня, питании, заболеваемости

детей.

 консультации родителей о режиме дня, питании, влиянии двигательной активности,

технических средств на здоровье и т.д.

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей.
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. Содержание программы и планируемые результаты.

Направления формирования здорового

образа жизни

Ценностные установки Задачи

формирования здорового

образа жизни

Виды и формы здоровье

сберегающих мероприятий

Планируемые

результаты формирования

культуры здорового и безопасного

образа жизни

Создание здоровье сберегающей

инфраструктуры ОУ

Ценность здоровья и

здорового образа жизни

Организация качественного

горячего питания учащихся.

Оснащение кабинетов (в том

числе медицинского),

физкультурного зала,

спортплощадки необходимым

оборудованием и инвентарем

(медицинским, спортивным,

игровым)

1) Укрепление материально–

технической базы.

2) Комплектование необходимого и

квалифицированного состава

специалистов, обеспечивающих

оздоровительную работу с

обучающимися (учитель

физической культуры,  медицинский

работник)

Соответствие состояния и содержания

зданий и помещений санитарным и

гигиеническим нормам, нормам

пожарной безопасности, требованиям

охраны здоровья и охраны труда

обучающихся

Формирование ценностного отношения к

здоровью и здоровому образу жизни

Здоровье физическое,

стремление

к здоровому образу

жизни, здоровье

нравственно-

психологическое,

нервно–психическое и

социально -

психологическое

Пробуждение в детях желания

заботиться о своем здоровье

(формирование

заинтересованного отношения к

собственному здоровью).

Обеспечение заинтересованного

отношения педагогов, родителей

к здоровью детей.

1) Беседа (урочная, внеурочная,

внешкольная).

2) Спортивные секции,  походы,

экскурсии; (внеурочная,

внешкольная).

3) Урок физической культуры

(урочная).

4) Подвижные игры (урочная,

внеурочная, внешкольная).

1) У учащихся сформировано

ценностное отношение к своему

здоровью, здоровью близких и

окружающих людей.

2) Учащиеся имеют элементарные

представления о физическом,

нравственном, психическом и

социальном здоровье человека.

3) Учащиеся имеют первоначальный

личный опыт здоровьесберегающей
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5) Спортивные

соревнования, игровые

(внешкольная)

деятельности.

4) Учащиеся имеют первоначальные

представления о роли физической

культуры и спорта для здоровья

человека, его образования, труда и

творчества.

5) Учащиеся знают о возможном

негативном влиянии компьютерных

игр, телевидения, рекламы на здоровье

человека

Рациональная организация

образовательного процесса

Отношение к здоровью детей

как главной ценности.

Ценность рациональной

организации учебной

деятельности

Повышение эффективности

учебного процесса, снижение

чрезмерного функционального

напряжения и утомления, создание

условий для снятия перегрузки,

нормального чередования труда и

отдыха.

Обеспечение возможности

обучающихся осуществлять

учебную и внеучебную

деятельности в соответствии с

возрастными и индивидуальными

возможностями

1) Использование методов и методик

обучения, адекватных возрастным

возможностям и особенностям

обучающихся.

2) Индивидуализация обучения (учет

индивидуальных особенностей развития:

темпа развития и темпа деятельности).

Соблюдение гигиенических норм и

требований к организации и объему

учебной и внеучебной нагрузки

(выполнение домашних заданий, занятия

в кружках и спортивных секциях)

учащихся на всех этапах обучения

Организация физкультурно-

оздоровительной работы

Положительное отношение к

двигательной активности

Обеспечение рациональной

организации двигательного режима

1) Организация  динамических перемен,

физкультминуток на уроках.

1) Полноценная и эффективная работа с

обучающимися всех групп здоровья (на
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и совершенствование

физического состояния

обучающихся, нормального

физического развития и

двигательной подготовленности

обучающихся, повышение

адаптивных возможностей

организма, сохранение и

укрепление здоровья обучающихся

и формирование культуры здоровья

2) Организация работы спортивных секций

и создание условий для их эффективного

функционирования.

3) Проведение спортивно–оздоровительных

мероприятий (дней здоровья, соревнований,

олимпиад, походов и т. п.)

уроках физкультуры, в секциях, в ГПД).

2) Рациональная и соответствующая

организация уроков физической

культуры и занятий активно–

двигательного характера на ступени

начального общего образования

Реализация дополнительных

образовательных программ

Ценность здоровья и

здорового образа жизни

Включение каждого учащегося в

здоровьеберегающую деятельность

1) Проведение дней здоровья, конкурсов,

праздников и т. п.

Эффективное внедрение в систему

работы образовательного учреждения

программ, направленных на

формирование ценности здоровья и

здорового образа жизни, в качестве

отдельных образовательных модулей

или компонентов, включенных в

учебный процесс.

Просветительская работа

с родителями  (законными

представителями)

Отношение к здоровью детей

как главной ценности

семейного воспитания

Включение родителей (законных

представителей) в

здоровьесберегающую и

здоровьеукрепляющую

деятельность школы

1) Лекции,  консультации по различным

вопросам роста и развития ребенка, его

здоровья, факторам, положительно и

отрицательно влияющим на здоровье детей.

2) Приобретение для

родителей необходимой научно–

методической литературы

Эффективная совместная работа

педагогов и родителей (законных

представителей) по проведению

спортивных соревнований, дней

здоровья, занятий по профилактике

вредных привычек и т. п.
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Сотрудничество школы с другими учреждениями по реализации программы.

Учреждение Задачи и направления Формы взаимодействия

1 МБУ «Комсомольская центральная районная

больница»

Профилактика заболеваний, выявление их

на ранней стадии и своевременное лечение

Осмотры, консультации, медицинская

помощь, лекции врачей

2 ГИБДД Предупреждение детского травматизма Лекции, беседы, ролевые игры для

учащихся, агитбригады, конкурсы и т.д.

3 Увеличение занятости обучающихся

группы риска

Участие в мероприятиях
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5. Оценка эффективности реализации программы.

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,

предусматривающих выявление:

 динамики сезонных заболеваний;

 динамики школьного травматизма;

 утомляемости учащихся,

 уровня комфортности образовательной среды и т.п.

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы.

На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением

здоровья.

Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ

оздоровительной направленности.

5. План реализации программы

1 класс

Классные часы “Культура питания”

“Уход за телом и одеждой”

“Режим дня”

“Роль зарядки в жизни человека”

“Культура чтения”

“Что необходимо помнить, оставаясь
дома один”

«Предупреждение дорожного
травматизма».

Кл.руководители

Медсестра

Праздники “Мой друг – Мойдодыр” Классные
руководители
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Конкурсы Знатоки “Все без исключения должны
знать правила дорожного движения”

Рисунки “Осторожно дети!”

Отряд ЮИД

Родительские собрания,
лекции, встречи

“Адаптация в школе”

“Режим дня первоклассника”

“Рабочее место первоклассника”

Классные
руководители

Врач

Кл. руководители

2 класс

Классные часы “Режим дня “Каждому делу – свое
время”

“Роль прогулки, ее сущность”

“Закаливание”

“Роль физических занятий в жизни
ребенка”

«Предупреждение заболеваний,
передающихся от домашних
животных»;

“Что необходимо помнить, оставаясь
дома один”

«Предупреждение дорожного
травматизма».

Кл.руководители

Врач

Праздники “Сильнее, выше и быстрее”

Знатоки ПДД

Учитель
физвоспитания

Отряд ЮИД

Конкурсы Конкурс рисунков “Я за здоровый
образ жизни”

“Меню второклассника, здоровое и
любимое”

Ст. вожатая

Медсестра

Родительские собрания,
лекции, встречи

Встреча с инспектором ГИБДД Отряд ЮИД

3-4 классы
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Классные часы “Утренняя гимнастика”

“Режим работы”

“Красиво одеваться значит опрятно”

“Рабочий стол”

“Профилактика простудных
заболеваний”

«Профилактика факторов пагубно
влияющих на здоровье»  (курение,
алкоголь, токсикомания);

“Что необходимо помнить, оставаясь
дома один”

«Предупреждение дорожного
травматизма».

Медсестра

Кл.руководители

Кл.руководители

Кл.руководители

Врач

Праздники “Дорога к победе над собой” Учитель
фозвоспитания

Конкурсы Знатоки ПДД “Осторожно движение!” Отряд ЮИД

Родительские собрания,
лекции, встречи

“Режим питания ребенка. Школьные
завтраки”

“Возрастные особенности”

“Организация досуга детей”

“Как избежать стрессов и
психических расстройств младшего
школьника”

Медсестра

Врач

Классный
руководитель

6. Оценка эффективности реализации программы.

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,

предусматривающих выявление:

 динамики сезонных заболеваний;

 динамики школьного травматизма;

 утомляемости учащихся,
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 уровня комфортности образовательной среды и т.п.

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы.

На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением

здоровья.

Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ

оздоровительной направленности

Приложение 1.

Физические упражнения на уроке в школе для предупреждения зрительного
утомления и близорукости

Для учащихся 1 – 4 классов

1. И. П. – сидя, откинувшись на спинку парты. Глубокий вдох. Наклонившись вперед,

к крышке парты, выдох. Повторить 5-6 раз.

2. И. П. – сидя, откинувшись на спинку парты, прикрыть веки, крепко зажмурить

глаза, открыть веки. Повторить 4 раза.

3. И. П. – сидя, руки на пояс. Повернуть голову вправо, посмотреть на локоть правой

руки, повернуть голову налево, посмотреть на локоть левой руки, вернуться в

исходное положение. Повторить 4 – 5 раз.

4. И. П. – сидя, посмотреть прямо перед собой на классную доску – 2-3 секунды,

поставить палец руки по средней линии лица на расстоянии 15-20 см от глаз,

перевести взор на конец пальца и смотреть на него 3-5 секунд, опустить руку.

Повторить 5 – 6 раз.

5. И. П. – сидя, руки вперед, посмотреть на кончики пальцев, (поднять руки вверх),

следить глазами за руками, не поднимая головы, руки опустить (выдох). Повторить

5 – 6 раз.
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III. Организационный раздел

3.1.Учебный план НОО для учеников с РАС по варианту АООП 8.3

1.Учебный план МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №2» ,
реализующей адаптированную основную общеобразовательную программу начального
общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее –
АООП НОО обучающихся с РАС) (вариант 8.3), определяет общий объем нагрузки,
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей и коррекционно-развивающей области по классам
(годам обучения), распределяет учебное время, отводимое на их освоение.

2.Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в
области образования, обеспечивает реализацию требований федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС
НОО ОВЗ), ФАОП НОО для обучающихся с РАС и выполнение гигиенических
требований к режиму образовательного процесса, установленных
действующими СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21.

3.Учебный план рассчитан на 6 лет: подготовительные (1-е классы) ―  4 класс.

4. В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой

предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую на-

правленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой

категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и

физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-

развивающая область.

5. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой

участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных

предметных областей, которые должны быть реализованы.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с

РАС.

В обязательную часть учебного плана в младших классах (дополнительные (1-е

классы)―4 класс) входят следующие предметы: Русский язык, Чтение, Речевая практика,

Математика, Мир природы и человека, Рисование, Музыка, Ручной труд, Физкультура.

Содержание обучения в дополнительных первых классах имеет пропедевтическую

направленность.
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Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей,

характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей

каждого обучающегося.

6. Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено

коррекционными занятиями (психокоррекционными) и ритмикой в младших классах.

Всего на коррекционно-развивающую область отводится не более 6 часов в неделю.

7. Для развития потенциала тех обучающихся с РАС, которые в силу особенностей своего

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных

предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей)

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы

образования).

8. Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжительность

учебных занятий в дополнительных первых классах  составляет 35 минут. При

определении продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый»

режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут

каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по

40 минут каждый);

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней.

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья

обучающихся. Обучение проходит в одну смену.

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования

составляет 34 недели, в дополнительных первых и 1-м классе — 33 недели.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в дополнительных

первых и 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.

9. Максимально допустимая нагрузка  за 6 лет обучения 4603 часа, 5 лет- 3821, 4 года

– 3039.

10. Коррекционно- развивающая область представлена  не менее 5 часов в неделю,

внеурочная деятельность- не более 5 часов в неделю.

Годовой учебный план общего образования обучающихся с расстройствами
аутистического спектра (вариант 8.3.)

(дополнительные первые, I-IV классы)
Образователь-ные Классы Количество часов в год Всего
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области
Учебные
предметы

1
доп

1
доп

1 2 3 4

Обязательная часть

1. Язык и речевая
практика

1.1.Русский язык
1.2.Чтение
1.3.Речевая
практика

66
66
99

66
66
99

99
99
66

102
136
68

102
136
68

102
136
68

537
639
468

2. Математика 2.1.Математика 99 99 99 136 136 136 705
3. Естествознание 3.1.Мир природы

и человека
66 66 66 34 34 34 300

4. Искусство 4.1. Музыка
4.2. Рисование

66
66

66
66

66
33

34
34

34
34

34
34

300
267

5. Физическая
культура

5.1. Физическая
культура

99 99 99 102 102 102 603

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 66 66 34 34 34 300
Итого 693 693 693 680 680 680 4119
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

- - - 102 102 102 306

Максимально допустимая годовая
нагрузка (при 5-дневной учебной
неделе)

693 693 693 782 782 782 4425

Коррекционно-
развивающая
область
(коррекционные
занятия и
ритмика):

1.Формирование
коммуникативного
поведения
2.Музыкально –
ритмические
занятия
3.Социально-
бытовая
ориентация
4. Развитие
познавательной
деятельности

50

50

49

49

50

50

49

49

50

50

49

49

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

303

303

300

300

Недельный учебный план общего образования обучающихся с расстройствами
аутистического спектра (вариант 8.3.)
(дополнительные первые, I-IV классы)

Образователь-ные
области

Классы

Учебные
предметы

Количество часов в неделю Всего

1
доп

1
доп

1 2 3 4

Обязательная часть

1. Язык и речевая 1.1.Русский 2 2 3 3 3 3 16



222

практика язык
1.2.Чтение
1.3.Речевая
практика

2
3

2
3

3
2

4
2

4
2

4
2

19
14

2. Математика 2.1.Математика 3 3 3 4 4 4 21
3. Естествознание 3.1. Мир природы

и человека
2 2 2 1 1 1 9

4. Искусство 4.1. Музыка
4.2. Рисование

2
2

2
2

2
1

1
1

1
1

1
1

9
8

5. Физическая
культура

5.1.Физическая
культура

3 3 3 3 3 3 18

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 2 2 1 1 1 9
Итого 21 21 21 20 20 20 123
Часть, формируемая
участниками
образовательных отношений

- - - 3 3 3 9

Максимально допустимая
недельная нагрузка
(при 5-дневной учебной неделе)

21 21 21 23 23 23 132

Коррекционно-развивающая
область (коррекционные занятия
и ритмика):

5 5 5 5 5 5 30

Учебный план АООП НОО с учётом особенностей развития детей с РАС
по организации индивидуального обучения на дому

По медицинским показателям детям, которые не могут обучаться непосредственно
в образовательном учреждении рекомендовано индивидуальное надомное обучение.

Основанием для организации индивидуального обучения на дому является
заявление родителей и медицинское заключение ЦПМПК, ВК.

Организация учебного процесса регламентируется индивидуальным учебным
планом по предмету и расписанием занятий, которые разрабатываются образовательным
учреждением самостоятельно.

Индивидуальный учебный план и расписание занятий составляются на основании
недельной учебной нагрузки, согласовываются с родителями (законными
представителями) и утверждаются директором школы.

Рекомендация ВК о переводе на индивидуальное обучение на дому (далее -
индивидуальное обучение) не является основанием для исключения обучающихся из
процесса социализации и коммуникации. В связи с этим по заявлению родителей
(законных представителей) обучающимся предоставляется возможность посещения
индивидуальных занятий в здании школы.

3.2. Календарный учебный график.

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям.
Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
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организуется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение
занятий в рамках внеурочной деятельности.

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования
составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели.

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике
предусматривается чередование периодов учебного времени и
каникул.Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней.

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных недель (для
1 дополнительных и 1-4 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1 дополнительных и
1-4 классов); 3 четверть - 10 учебных недель (для 2-4 классов), 9 учебных недель (для 1
дополнительных и 1 классов); 4 четверть - 8 учебных недель (для 1 дополнительных и 1-4
классов).

Продолжительность каникул составляет: по окончании 1 четверти (осенние каникулы) -
9 календарных дней (для 1 дополнительных и 1-4 классов);
по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 дополнительных
и 1-4 классов); дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 дополнительных и
1 классов); по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1
дополнительных и 1-4 классов); по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее
8 недель.

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут.

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 должна
составлять не менее 20-30 минут.

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной
Гигиеническими нормативами.

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:
для обучающихся 1-х дополнительных и 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и
один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры;
обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока
физической культуры.

Обучение в 1-х дополнительных 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;

https://plus.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
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в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее
40 минут; предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей
четверти. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов.

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования
планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом
факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо
организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут.

Календарный учебный график образовательной организации составляется 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.

3.3. Календарный план воспитательной работы

Календарный план воспитательной работы (далее - план) разрабатывается в свободной
форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих классов или
иных групп обучающихся; сроков, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц.

План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года.

При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных руководителей;
рабочие программы учителей по изучаемым в образовательной организации учебным
предметам, курсам, модулям; план, рабочие программы учебных курсов, занятий
внеурочной деятельности; планы органов самоуправления в образовательной
организации, ученического самоуправления, взаимодействия с социальными партнерами
согласно договорам, соглашениям с ними; планы работы психологической службы или
педагога-психолога, социальных педагогов и другая документация, которая должна
соответствовать содержанию плана.

План может разрабатываться один для всей образовательной организации или отдельно по
каждому уровню общего образования.

.Для оптимизации работы с документацией календарный план выделен в особое
приложение к ООП НОО, опубликован на сайте школы. https://shkola2komsomolskij-
r13.gosweb.gosuslugi.ru/

3.4. Система условий реализации АООП начального общего образования
обучающихся с РАС

Кадровые условия

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации педагогов, а также
кадров, осуществляющих психолого-медико-педагогическое сопровождение
обучающихся с РАС в системе школьного образования.

В штат специалистов школы, реализующей АООП начального общего образования
обучающихся с РАС, входят учителя начальных классов, учителя физической культуры с

https://shkola2komsomolskij-r13.gosweb.gosuslugi.ru/
https://shkola2komsomolskij-r13.gosweb.gosuslugi.ru/
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высшим педагогическим образованием, учитель музыки, учитель-логопед, имеющий
высшее профессиональное образование, педагог-психолог, имеющий высшее
профессиональное образование.

Кадровый потенциал начального общего образования

Должность Должностные обязанности

Руководитель
образовательной
организации

Обеспечивает системную образовательную и административно-
хозяйственную работу образовательной организации

Заместитель
руководителя

Координирует работу педагогических работников, разрабатывает
учебно-методическую документацию

Учитель Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует
формированию общей культуры личности, социализации,
осознанному выбору и освоению образовательных программ

Учитель-логопед Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию
недостатков в развитии обучающихся

Педагог-
психолог

Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на
сохранение психического, соматического и социального
благополучия обучающихся

Педагог
дополнительного
образования

Осуществляет дополнительное образование обучающихся в
соответствии с образовательной программой, развивает их
разнообразную творческую деятельность

Библиотекарь Обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам,
участвует в их духовно-нравственном воспитании,
профориентации и социализации, содействует формированию
информационной
компетентности обучающихся

Финансовые условия

Финансово-экономическое обеспечение – параметры соответствующих нормативов и
механизмы их исполнения. Финансовое обеспечение реализации АООП начального
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.
Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и
качества предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) с
размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания
учредителя по реализации АООП начального общего образования осуществляется на
основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на
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реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями.

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год,
определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом,
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и
отражается в смете образовательной организации.

Финансово-экономическое обеспечение образования обучающихся с ОВЗ опирается на
пункт 2 статьи 99 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

Финансовые условия реализации АООП начального общего образования обучающихся с
РАС обеспечивают:

 образовательной организации – возможность исполнения требований ФГОС
начального общего образования обучающихся с ОВЗ;

 реализацию обязательной части АООП начального общего образования и части,
формируемой участниками образовательных отношений, вне зависимости от
количества учебных дней в неделю;

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП
начального общего образования и достижения планируемых результатов, а также
механизм их формирования.

Структура расходов на образование включает:

1. Образование обучающегося на основе АООП начального общего образования.
2. Сопровождение обучающегося в период его нахождения в образовательной

организации.
3. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим

оборудованием и учебно-дидактическим материалом.

Материально-технические условия

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с РАС
должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В
связи с этим в структуре материально-технического обеспечения отражена специфика
требований:

 к организации пространства, в котором обучается ребенок с РАС;
 организации временного режима обучения;
 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных
потребностей обучающихся с РАС

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим особым
образовательным потребностям обучающихся с РАС и позволяющим
реализовывать выбранный вариант программы.
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Требования к организации пространства

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание
комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях.

В образовательной организации должны быть отдельные специально оборудованные
помещения для проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом и
другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и
задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с РАС. Должно быть
организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на
перемене и во второй половине дня, желательно наличие игрового помещения.

Для обучающихся с РАС необходимо создавать доступное пространство, которое
позволит воспринимать максимальное количество сведений через
аудиовизуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные
стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах
поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования школы,
расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах.

Организация рабочего пространства обучающегося с РАС в классе предполагает выбор
парты и партнера. При реализации АООП начального общего образования необходимо
обеспечение обучающемуся с РАС возможности постоянно находиться в зоне внимания
педагога.

Требования к организации временного режима

Временной режим обучения учеников с РАС (учебный год, учебная неделя, день)
устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденными постановлением Главного санитарного врача от 28.09.2020 №
28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
утвержденными постановлением Главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2, а также
локальными актами образовательной организации.

Сроки освоения АООП начального общего образования обучающимися с ЗПР составляют
5 лет(1– 4-е классы). Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна
превышать 40 минут, за исключением 1-го класса. При определении продолжительности
занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в
сентябре – октябре − по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре – декабре − по 4
урока до 35 минут каждый; в январе – мае − по 4 урока до 40 минут каждый).

Образовательную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен
составлять:

 для обучающихся 1-х классов не должен превышать 4 уроков в день и 1 день в
неделю – не более 5 уроков за счет урока физической культуры;

 для обучающихся 2–4-х классов – не более 5 уроков.
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Максимально допустимая недельная нагрузка составляет:

 1-й класс: 21 час в неделю – урочная деятельность, 10 часов в неделю –
внеурочная деятельность, из них не менее 5 часов в неделю – обязательные
занятия коррекционной направленности;

 2–4-е классы: 23 часа в неделю – урочная деятельность, 10 часов в неделю –
внеурочная деятельность, из них не менее 5 часов в неделю – обязательные
занятия коррекционной направленности.

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой
перемены (после 2-го или 3-го урока) – 20–30 минут. Вместо одной большой перемены
допускается после 2-го или 3-го урока устанавливать две перемены по 20 минут каждая.
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна
составлять не менее 30 минут.

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя
устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение
проходит в одну смену. Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов.

При обучении детей с РАС предусматривается специальный подход при комплектовании
класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться ученик с РАС.
Общая численность класса, в котором обучаются дети с РАС, осваивающие вариант 8.2.
АООП начального общего образования, не должна превышать 25 обучающихся, число
обучающихся с РАС в классе не должно превышать трех, остальные обучающиеся – не
имеющие ограничений по здоровью.

Требования к техническим средствам обучения

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения,
мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные
потребности обучающихся с РАС, способствуют мотивации учебной деятельности,
развивают познавательную активность обучающихся.

Информационно-образовательная среда образовательной организации включает в себя
совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с
экранами, интерактивные доски, система контроля и мониторинга качества знаний,
документ-камера и др.), культурные и организационные формы информационного
взаимодействия компетентных участников образовательной деятельности в решении
учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения
ИКТ.

Учебный и дидактический материал

При освоении АООП начального общего образования ученики с РАС обучаются по
системе учебников «Школа России» из федерального перечня учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
утвержденного приказом Минпросвещения от 20.05.2020 № 254. Особые образовательные
потребности обучающихся с РАС обусловливают необходимость специального подбора
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дидактического материала, преимущественное использование натуральной и
иллюстративной наглядности.

Освоение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» 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 (звукобуквенного разбора слова;
разбора слов по составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с
заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам.

Освоение предмета «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. Все это создает условия для
формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль
полученных знаний и освоенных способов действий.

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с
окружающим миром в рамках предмета «Окружающий мир» происходит с
использованием традиционных дидактических средств, с применением видео,
проекционного оборудования, интернет-ресурсов и печатных материалов. 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, расположенные в здании
образовательной организации, а также пришкольный участок и другие объекты на
прилегающей к образовательной организации территории.

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования
обучающихся с РАС по предмету «Искусство». Освоение практики изобразительной
деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует
некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большого
объема расходных материалов (бумага, цветная бумага, краски, пластилин, глина, клей и
др.). Для развития изобразительной деятельности в доступных видах художественного
ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное
оборудование для соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить
обучающимся с РАС использование доступных музыкальных инструментов (маракас,
бубен, барабан, трещотки, металлофон и др.), театрального реквизита, а также оснастить
актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием.

Для овладения предметом «Технология» 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.
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Овладение обучающимися с РАС предметом «Физическая культура» предполагает
коррекцию двигательных навыков в процессе спортивной деятельности. Для этого
необходимо наличие специальных предметов (скакалки, мячи, шары, обручи и др.);
фонотеки с записями различных музыкальных произведений. Оборудование спортивного
зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения
различными видами физкультурно-спортивной деятельности.

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется
исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме
достаточно для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по
каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана. В школе
организован свободный доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам
(ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах.
Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем учебным
предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы, включая
детскую, художественную и научно-популярную литературу, справочно-
библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию АООП
начального общего образования.

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает обеспечение
кабинета учителя-логопеда и педагога-психолога.

Материально-техническое оснащение кабинета учителя-логопеда включает: печатные
пособия (учебники по русскому языку и литературному 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, игры и игрушки); технические средства обучения
(компьютер с программным обеспечением).

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 педагога-психолога, шкаф для пособий и техники,
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.).

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на
обучающегося, но и на всех участников. Это обусловлено большей необходимостью
индивидуализации процесса образования обучающихся с ОВЗ. Специфика данной группы
требований состоит в том, что все вовлеченные 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 обучающегося с РАС.

Для эффективного информационного обеспечения реализации АООП начального общего
образования в школе создана информационная среда, которая включает:

 программное обеспечение Microsoft Office Word 2007, Microsoft Windows ХР,7;
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 возможности класса ИКТ, оснащенного современным компьютерным
оборудованием, связанным локальной сетью; доступ к беспроводной сети
Интернет в любом помещении школы;

 локальную сеть школы, объединенную в систему для обмена данными;
 сервер, аккумулирующий всю необходимую информацию;
 электронный журнал «Виртуальная школа»;
 сайт образовательной организации.

Образование обучающихся с РАС предполагает обязательную социальную интеграцию
обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия
специалистов массового и специального образования. Для тех и других специалистов
предусматривается 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.

Наряду с этим используются следующие интернет-ресурсы:

 сайт nsc.1september.ru;
 сайт «Государственные стандарты общего образования» standart.edu.ru;
 сайт Мордовского института переподготовки и повышения квалификации

работников образования ipk74.ru;
 сайт Минобрнауки минобрнауки.ру;
 портал «О детстве» o-detstve.ru;
 сайт Института проблем инклюзивного образования МГППУ inclusive-edu.ru/;
 портал «Особое детство» osoboedetstvo.ru;
 сайт для учителей-логопедов, педагогов-психологов и родителей mersibo.ru.
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