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Общие положения. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3.) (далее 

– АООП НОО РАС (вариант 8.3.)) разработана в соответствии с требованиями: 

Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РоссийскойФедерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с ограниченными возможностями (приказ от 19.12.2014 г. №1598) (далее Стандарт ОВЗ) 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ от 19.12.2014 г. 

№1599) (далее Стандарт); 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ 

Минпросвещения РФ от 24.11.2022 № 1026 (далее - ФАООП УО). 

Содержание АООП НОО РАС (вариант 8.3.) представлено учебно- методической 

документацией (федеральные учебные планы, федеральный календарный учебный 

график, федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, федеральная рабочая программа воспитания, 

федеральный календарный план воспитательной работы), определяющей единые для 

Российской Федерации базовые объем и содержание образования обучающихся с РАС, 

получающих начальное общее образование, планируемые результаты освоения 

образовательной программы с учетом особенностей психофизического развития данной 

группы обучающихся. 

В соответствии с ФАООП НОО РАС МБОУ «СОШ №64» разработала и реализует 

АООП НОО для обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3) (с 1 по 4 класс, включая 

дополнительные классы). 

Вариант 8.3 АООП НОО содержит дифференцированные требования к структуре, 

результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение 

как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или отдельных 

обучающихся с РАС, получение образования вне зависимости от выраженности и 

характера нарушений зрительной функции, места проживания обучающегося и вида 

организации. 

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

части создания специальных условий получения образования. 

Определение варианта 8.3 АООП НОО для обучающихся с РАС осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА. 

АООП НОО РАС (вариант 8.3.) адаптируется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей обучающихся с умственной 

отсталостью и обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей обучающихся. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП УО, может быть 

применена сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких 

организаций, а также при необходимости с использованием ресурсов и иных 

организаций. 

1. Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с РАС с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3) 

Пояснительная записка 

 Цели реализации 

Цель реализации АООП НОО: 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 формирования АООП НОО представлены в разделе I. Общие положения. 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

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

учетом особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на АООП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

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

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

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

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

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

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



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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного 

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

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

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

эпидемиологические требования). 

Общая характеристика 

 

АООП НОО для обучающихся с РАС 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 АООП 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. 

АООП 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 

АООП НОО может быть реализована сетевая форма взаимодействия с использованием 

ресурсов как образовательных, так и иных организаций. 

Определение варианта АООП 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. РАС связаны с особым системным нарушением психического 

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

личностном развитии. 

Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения 

психического развития, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз 

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

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

https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#XCxkXs6eWQHm


случаях у обучающихся с РАС диагностируется легкая или умеренная умственная 

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

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

Нередки случаи, когда обучающиеся с выраженным аутизмом проявляют избирательную 

одаренность. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения 

(искажения) психического развития выделяется четыре варианта аутистического развития, 

различающихся целостными системными характеристиками поведения: характером 

избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной 

организации поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, 

способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Приводим характеристики, 

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

к более легким: 

Первая группа. Обучающиеся почти не имеют активной избирательности в 

контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически 

не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами 

коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего. Таких 

обучающихся можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к развернутому 

взаимодействию крайне трудно. При активной попытке организации внимания и поведения 

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

успокаивается. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия 

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

навыками коммуникации. При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с 

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

компьютера, эти обучающиеся могут показывать понимание происходящего значительно 

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

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

их  сообразительность  проявляется  и  в  действиях  с  бытовыми 

приборами, телефонами, домашними компьютерами. 

Задачами специальной работы с такими обучающимися является постепенное 

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

сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков и 

максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, 

интеллектуального и социального развития. Реализация этих задач требует индивидуальной 

программы обучения, которая должна предусматривать и постепенную адаптацию такого 

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

выраженными проявлениями РАС легче выполнять требования взрослого. В зависимости 

от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваивать 

варианты 8.3 или 8.4 образовательной программы. 

Вторая группа. Обучающиеся имеют лишь самые простые формы активного 

контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, 

стремятся к скрупулезному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их 

аутистические установки более выражаются в активном негативизме (отвержении). В 

сравнении с первыми, эти обучающиеся значительно более активны в развитии 

взаимоотношений с окружением. У них складываются привычные формы жизни, и 

максимально выражено стремление сохранения постоянства в привычной среде: 

избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Такие обучающиеся могут проявлять 

выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко 

фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи. Неопределенность, 

неожиданный сбой в порядке происходящего, может привести к поведенческому срыву и 

дезадаптации. 

В привычных предсказуемых условиях обучающиеся могут быть спокойны и более 

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

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

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

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



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

наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и речевые стереотипные 

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

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

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

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

стереотипной форме. При успешной коррекционной работе потребность в стереотипной 

аутостимуляции теряет свое значение, и стереотипные действия, соответственно, 

редуцируются. 

Следует учесть, что такие обучающиеся склонны к механическому не осмысленному 

повторению и запоминанию информации, поэтому освоенные знания без специальной 

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

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

постепенное включение в коллектив сверстников для развития гибкости поведения, 

возможности подражания и смягчения жестких установок сохранения постоянства в 

окружающем. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития, обучающиеся этой группы 

могут осваивать варианты 8.3 или 8.2 образовательной программы. 

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

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

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

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

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

Их стереотипность в большей степени выражается в стремлении сохранить не постоянство 

окружения, а неизменность собственной программы действий; необходимость по ходу 

менять программу действий может спровоцировать аффективный срыв. 

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

умственное развитие часто производит блестящее впечатление, что подтверждается 

результатами стандартизированных обследований. Они могут рано проявить интерес к 

отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую информацию по астрономии, 

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

связанных с их стереотипными интересами, такие обучающиеся имеют ограниченное и 

фрагментарное представление о реальном окружающем мире. В области социального 

развития такие обучающиеся демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, 

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

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

предыдущих групп, в случае постоянного специального сопровождения, позволяющего им 

получить опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и сформировать 

навыки социального поведения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 

могут осваивать варианты 8.1 или 8.2 образовательной программы. 

Четвертая группа. Аутизм данной категории обучающихся выступает уже не как 

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

тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и произвольного 

взаимодействия. Такие обучающиеся тревожны, для них характерно легкое возникновение 

чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного хода 

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

проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного 

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

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

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

зафиксированных форм одобренного поведения. В этом проявляется типичная для РАС 

негибкость и стереотипность. 

Их психическое развитие характеризуется задержкой: неловкостью крупной и 

мелкой моторики, трудностью усвоения навыков самообслуживания; отставанием в 

развитии речи, ее нечеткостью, бедностью активного словарного запаса, аграмматизмами; 



медлительностью интеллектуальной деятельности, недостаточностью и фрагментарностью 

представлений об окружающем. Педагогическое обследование часто обнаруживает 

состояние, пограничное между РАС и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, 

необходимо учитывать, что такие обучающиеся в меньшей степени используют готовые 

стереотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и 

действенный диалог со средой. Именно в этих попытках общаться, подражать, обучаться 

они и проявляют свою неловкость, быстро истощаются, что может привести к появлению 

моторных стереотипий. Стремление отвечать правильно мешает им учиться думать 

самостоятельно, проявлять инициативу. Такие обучающиеся наивны, неловки, негибки в 

социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании 

подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном психолого- педагогическом 

подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз 

психического развития и социальной адаптации. У таких обучающихся часто проявляется 

парциальная одаренность, которая имеет перспективы плодотворной реализации. 

Трудности и возможности обучающихся с РАС в начальной школе значительно 

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

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

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

первичных биологически обусловленных проблем, но и от социального фактора - качества 

предшествующего обучения и воспитания. 

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

часто описанные выше типичные проблемы аутистического развития, серьезные сами по 

себе, осложняются и другими патологическими условиями. Расстройство аутистического 

спектра может быть частью картины разных аномалий детского развития, различных 

заболеваний, в том числе и процессуального характера. Среди обучающихся с РАС могут 

быть такие, у которых дополнительно имеются нарушения опорно-двигательного аппарата, 

сенсорные аномалии, иные, не связанные напрямую с расстройствами аутистического 

спектра, трудности речевого и умственного развития. РАС могут отмечаться у 

обучающихся со сложными и множественными нарушениями развития. Решение о выборе 

АООП НОО для обучающихся с РАС в подобных случаях целесообразно, если проблемы 

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

социального развития, поскольку только смягчение аутистических установок и вовлечение 

обучающегося в развивающее взаимодействие открывает возможность использования в 

коррекционной работе методов, разработанных для других категорий обучающихся с ОВЗ, 

и также адекватных его индивидуальным образовательным потребностям. 

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава обучающихся с РАС, 

диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного 

образования должен быть максимально широким, включая как образование, сопоставимое 

по уровню и срокам овладения с образованием типично развивающихся сверстников, так и 

возможность специального (коррекционного) обучения по индивидуальной программе на 

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

начального образования даже наиболее благополучные обучающиеся с РАС нуждаются в 

специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых образовательных 

потребностей. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС. 

В структуру особых образовательных потребностей входят, с одной стороны, 

образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с другой, характерные только дляобучающихся с РАС. 

К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и обучающимися; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 



специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

"обходных" путей обучения; 

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

имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с РАС, 

относятся: 

в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость 

постепенного и индивидуально дозированного введения обучающегося в ситуацию 

обучения в классе. Посещение класса должно быть регулярным, но регулируемым в 

соответствии с наличными возможностями обучающегося справляться с тревогой, 

усталостью, пресыщением и перевозбуждением. По мере привыкания обучающегося к 

ситуации обучения в классе оно должно приближаться к его полному включению в процесс 

начального школьного обучения; выбор уроков, которые начинает посещать обучающийся, 

должен начинаться с тех, где он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и 

постепенно, по возможности, включает все остальные; 

большинство обучающихся с РАС значительно задержано в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой 

беспомощности и медлительности обучающегося, проблемам с посещением туалета, 

столовой, с избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет 

задать вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в школу обычно 

мотивирует обучающегося на преодоление этих трудностей, и его попытки должны быть 

поддержаны специальной коррекционной работой по развитию социально-бытовых 

навыков; 

необходима специальная поддержка обучающихся (индивидуальная и при работе в 

классе) в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за 

информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, 

поделиться впечатлениями; 

может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной 

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

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

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

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

бытовой адаптации и коммуникации; 

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

обучающийся должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с 

педагогическим работником по отработке форм адекватного учебного поведения, умения 

вступать в коммуникацию и взаимодействие с педагогическим работником, адекватно 

воспринимать похвалу и замечания; 

периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) 

необходимы обучающемуся с РАС даже при сформированном адекватном учебном 

поведении для контроля за освоением им нового учебного материала в классе (что может 

быть трудно ему в период адаптации к школе) и, при необходимости, для оказания 

индивидуальной коррекционной помощи в освоении Программы; 

необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно- 

пространственной структуры уроков и всего пребывания обучающегося в школе, дающее 

ему опору для понимания происходящего и самоорганизации; 

необходима специальная работа по подведению обучающегося к возможности 

участия во фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода 

перехода от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в 

использовании форм похвалы, учитывающих особенности обучающихся с РАС и отработке 

возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес обучающихся; 

в организации обучения такого обучающегося и оценке его достижений необходим 



учет специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме, особенностей 

освоения "простого" и "сложного"; 

необходимо  введение  специальных  разделов  коррекционного  

обучения,способствующих преодолению фрагментарности представлений об 

окружающем, отработке средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 

необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта обучающегося, крайне неполного и 

фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, 

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

обучающийся с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и 

осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического 

формального накопления и использования для аутостимуляции; 

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

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

отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие со сверстниками; 

обучающийся с РАС для получения начального образования нуждается в создании 

условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта 

(ровный тон голоса педагогического работника в отношении любого обучающегося, 

отсутствие спешки), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

необходима специальная установка педагогического работника на развитие 

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

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

педагогический работник должен стараться транслировать эту установку 

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

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

доступное взаимодействие; 

необходимо развитие внимания обучающихся с РАС к поступкам, чувствам близких 

взрослых и других обучающихся, специальная помощь в понимании ситуаций, 

происходящих с другими людьми, их взаимоотношений; 

для социального развития обучающегося с РАС необходимо использовать 

существующие у него избирательные способности; 

процесс обучения обучающегося с РАС в начальной школе должен поддерживаться 

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и одноклассниками, семьи и школы; 

обучающийся с РАС уже в период начального образования нуждается в 

индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного пространства 

за пределы образовательного учреждения. 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО для обучающихся с 

РАС с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 8.3). 

В соответствии с ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

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

(интеллектуальными нарушениями) обеспечивается нецензовый уровень начального 

образования. Результаты освоения федеральной адаптированной основной программы 

начального общего образования обучающимися с РАС с легкой умственной отсталостью 

в варианте 8.3 оцениваются как итоговые на момент завершения общего образования. 

АООП НОО РАС 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. 
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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 НОО РАС, разработанной на основе ФГОС ОВЗ, 

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: 

• развитие чувства любви к родителям (законным представителям), 

другим членам семьи, к школе, принятие учителя и обучающихся 

класса, взаимодействие 

сними; 

• 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; умениевключаться в 

разнообразные повседневные школьные дела); 

• владение элементарными навыками коммуникации и принятыми 

ритуаламисоциального взаимодействия; 

• развитие положительных свойств и качеств личности; 

• готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты освоения АООП НОО РАС 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. 

АООП НОО РАС 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 в младших классах (4 класс): 

 

Русский язык 

Минимальный уровень: Достаточный 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. 

списывание рукописного и печатного 

текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текстов, 

включающих слова с изученными 

орфограммами (30 - 35 слов); 

дифференциация и подбор слов 

различных категорий по вопросу (название 

предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение 

предложений, установление связи между 

словами с помощью педагогического 

работника, постановка знаков препинания в 

конце предложения (точка, вопросительный 

и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чем идет 

речь), озаглавливание его; 

самостоятельная запись 3 - 4 

предложений из составленного текста после 

его анализа. 

Чтение 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

Осознанно иправильно 

читать текст вслух по 

слогам и целымисловами; 

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; 

пересказывать 

содержание прочитанного 

текста по вопросам; 

участвовать в 

коллективной работе по 

оценке поступков героев и 

событий; 

отвечать на вопросы педагогического 

работника по прочитанному тексту; 

определять основную мысль текста после 

предварительного его анализа; 

читать текст про себя, выполняя задание 

педагогического работника; 

выразительно читать 

наизусть короткие 

стихотворения. 

выделять главных действующих героев, давать 

элементарную оценку их поступкам; 

читать диалоги по ролям с использованием 

некоторых средств устной выразительности (после 

предварительного разбора); 

 пересказывать текст по частям с опорой на вопросы 

педагогического работника, картинный план или 

иллюстрацию; 

выразительно читать наизусть стихотворения. 

Речевая практика 



Минимальный уровень: Достаточный 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 опытуобучающегося; 

слушать радио, смотреть 

телепередачи, отвечать на вопросы 

учителя по их содержанию. 

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 речевойситуации; 

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 составленныерассказы с 

опорой на картинный или картинно- 

символический план. 

 

Математика: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1-100 в 

прямом порядке; откладывание любых 

чисел в пределах 100, с использованием 

счетногоматериала; 

знание названий компонентов 

сложения, вычитания, умножения, 

деления; 

понимание смысла 

арифметических действий сложения и 

вычитания, умножения и деления (на 

равные части). 

знание таблицы умножения 

однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц 

умножения и деления, 

пользование таблицами 

умножения на печатной  основе для 

нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в 

примерах в два арифметических 

действия; 

знание и применение 

переместительного   свойства 

сложения и умножения; 

выполнение устных и 

знание числового ряда 1-100 в прямом 

и обратном порядке; 

счет, присчитыванием, отсчитыванием 

по единице и равными числовыми группами в 

пределах 100; 

откладывание любых чисел в пределах 

100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов 

сложения, вычитания, умножения,деления; 

понимание смысла арифметических 

действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию), 

различение двух видов деления на уровне 

практических действий, знание способов 

чтения и записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех 

однозначных чисел и числа 10, правила 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 

и деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц умножения и 

деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения 

произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в 



письменных действий сложения и 

вычитания чисел в пределах 100; 

знание единиц измерения (меры) 

стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

различение чисел, полученных 

при счете и измерении, запись числа, 

полученного при измерении двумя 

мерами; 

пользование календарем для 

установления порядка месяцев в году, 

оду, количества суток в месяцах; 

определение времени по часам (одним 

способом); 

решение, составление, 

иллюстрирование изученных простых 

арифметических задач; 

решение составных 

арифметических задач в два действия (с 

помощьюпедагогического работника); 

различение замкнутых, 

незамкнутых кривых, ломаныхлиний; 

вычисление длиныломаной; 

узнавание, называние, 

моделирование взаимного положения 

двух прямых, кривых линий, фигур; 

нахождение точки пересечения 

без вычерчивания; 

знание названий элементов 

четырехугольников; 

вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного 

треугольника на нелинованной бумаге (с

 помощью педагогического 

работника); 

различение окружности и круга, 

вычерчивание окружности разных 

радиусов. 

два арифметических действия; 

знание и применение 

переместительного свойство сложения и 

умножения; 

выполнение устных и письменных 

действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

знание единиц (мер) измерения 

стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

различение чисел, полученных при 

счете и измерении, запись чисел, полученных 

при измерении двумя мерами (с полным 

набором знаков в мелких мерах); 

знание порядка месяцев в году, 

номеров месяцев от начала года, умение 

пользоваться календарем для установления 

порядка месяцев в году, знание количества 

суток в месяцах; 

определение времени по часам тремя 

способами с точностью до 1 мин; 

решение, составление, 

иллюстрирование всех изученных простых 

арифметических задач; 

краткая запись, моделирование 

содержания, решение составных 

арифметических задач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых 

кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, 

моделирование взаимного положения двух 

прямых и кривых линий, многоугольников, 

окружностей; нахождение точки 

пересечения; 

знание названий элементов 

четырехугольников, вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге; 

вычерчивание окружности разных 

радиусов, различение окружности и круга. 

 

Мир природы и человека 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

иметь представления о 

назначении объектовизучения; 

узнавать и называть изученные 

объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

относить изученные объекты к 

определенным  группам  (видо-родовые 

иметь представления о взаимосвязях 

между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

узнавать и называть изученные объекты 

в натуральном виде в естественных 

условиях; 



понятия); 

называть сходные объекты, 

отнесенные к одной и той же изучаемой 

группе (фрукты; птицы; зимняя 

одежда); 

иметь представления об 

элементарных правилах безопасного 

поведения вприроде и обществе; 

знать требования к режиму дня 

обучающегося и понимать 

необходимость его выполнения; 

знать основные правила личной 

гигиены и выполнять их в повседневной 

жизни; 

ухаживать за комнатными 

растениями; подкармливать зимующих 

птиц; 

составлять повествовательный 

или описательный рассказ из 3 - 5 

предложений об изученныхобъектах 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. 

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 

окружающегомира; 

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 Достаточный уровень 

иметь представления о 

физической культуре как средстве 

укрепления здоровья, физического 

развития ифизической подготовки 

человека; 

выполнять комплексы утренней 

гимнастики под руководством учителя; 

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 



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 

исходнымиположениями; 

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. 

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: Достаточный 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; 

знание некоторых выразительных 

средствизобразительного искусства: 

"изобразительная поверхность", 

"точка", "линия", "штриховка", "пятно", 

"цвет"; 

знание названий жанров 

изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж); 

знание названий некоторых народных 

и национальных промыслов ("Дымково", 

"Гжель", "Городец","Каргополь"); 

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;  знание 



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"; 

организация рабочего места в 

зависимости от характера выполняемой 

работы; 

следование при выполнении работы 

инструкциям педагогического 

работника; 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 

изображенныхпредметов и действий. 

правил цветоведения, светотени, 

перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета; 

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 педагогического работника или 

инструкциям, представленным в других 

информационных источниках; 

оценка результатов собственной 

изобразительной деятельности и 

обучающихся (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 повоображению; 

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, 

сюжетноеизображение. 

 

 

Музыка 



Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

определение характера и 

содержания знакомых музыкальных 

произведений, предусмотренных 

Программой; 

представления о некоторых 

музыкальных инструментах и их 

звучании (труба, баян, гитара); 

пение с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью 

педагогического работника); 

выразительное, слаженное и 

достаточно эмоциональное исполнение 

выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при 

пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце 

и в середине слов; 

правильная передача мелодии в 

диапазоне ре1-си1; 

различение вступления, запева, 

припева, проигрыша, окончания песни; 

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка 

попевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом); определение разнообразных 

по содержанию и характеру 

музыкальных произведений (веселые, 

грустные и спокойные); 

владение элементарными 

представлениями о нотной грамоте. 

самостоятельное исполнение 

разученных детскихпесен; 

знание динамических оттенков (форте- 

громко, пиано-тихо); 

представления о народных 

музыкальных инструментах и их звучании 

(домра, мандолина, баян, гусли, свирель, 

гармонь, трещотка); 

представления об особенностях 

мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 

пение хором с выполнением 

требованийхудожественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в 

песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без 

музыкального сопровождения, 

самостоятельно; 

различение разнообразных по 

характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

владение элементами музыкальной 

грамоты, как средства осознания 

музыкальнойречи. 

 

 

Технология 

Минимальный уровень Достаточный 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 

рабочемместе); 

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 приработе с ними; 

Знание правил рациональной организации 

труда, включающих упорядоченность 

действий исамодисциплину; 

Знание об исторической, культурной и 

эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных 

ремесел; 

нахождение необходимой информации 

в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил 

безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно- 

гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их 



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; 

анализ объекта,  подлежащего 

изготовлению, выделение и называние 

его признаков и свойств; определение 

способов соединениядеталей; 

пользование доступными 

технологическими (инструкционными) 

картами; составление стандартного 

плана работы по пунктам; 

владение некоторыми 

технологическими приемами ручной 

обработки материалов; 

использование в работе 

доступных материалов (глиной и 

пластилином; 

природными материалами; 

бумагой и картоном; нитками и тканью; 

проволокой и металлом; древесиной; 

конструировать  из 

металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта 

одежды. 

физическим, декоративно- художественным и 

конструктивным свойствам; 

отбор оптимальных и доступных 

технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и 

поставленных целей, экономное 

расходование материалов; 

использование в работе с 

разнообразной наглядности: составление 

плана работы над изделием с опорой на 

предметно-операционные и графические 

планы, распознавание простейших 

технических рисунков, схем, чертежей, их 

чтение и выполнение действий всоответствии 

с ними в процессеизготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля 

выполняемых практических действий и 

корректировка 

хода практической работы; 

оценка своих изделий (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

установление причинно- следственных 

связей междувыполняемыми действиями и их 

результатами; 

выполнение общественных поручений 

по уборке класса и (или) мастерской после 

уроков трудового обучения. 

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 легкой 

умственной отсталостью; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с РАС с 

легкой умственной отсталостью. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

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

и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их 

образования. 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования обучающихся с РАС являются оценка их 

образовательных достижений. 

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 
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обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование УУД; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных и личностных результатов начального общего образования; 

предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

жизненной компетенции. 

.Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьей и школой. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

необходимо ориентироваться на представленный в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ перечень 

планируемых результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с РАС с легкой 

умственной отсталостью имеет определяющее значение для оценки качества образования. 

Оценка личностных достижений обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью 

может осуществляться в процессе проведения мониторинговых процедур, содержание которых 

разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 

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

достижений планируемых личностных результатов, но и корректировать (в случае 

необходимости) организационно-содержательные характеристики АООП начального общего 

образования. В целях обеспечения своевременности и объективности оценки личностных 

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

финишную диагностику. 

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования обучающихся с РАС не подлежат итоговой оценке. 

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 

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 

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

качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых 
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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). 

189.5. Результаты овладения АООП НОО обучающимися с РАС с легкой умственной 

отсталостью выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих 

верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

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

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

"удовлетворительные", "хорошие", "очень хорошие" (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные обучающимся, с оценками типа: 

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

"хорошо" - от 51% до 65% заданий. 

"очень хорошо" (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок 

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

случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок 

выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 

Оценка деятельности педагогических работников, осуществляющих образовательную 

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

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 

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

психоэмоционального статуса. 

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 АООП НОО 

обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью с учетом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации АООП ОО; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

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

отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с РАС с легкой 

умственной отсталостью данной образовательной организации. 

Процедура оценки предметных результатов освоения АООП НОО РАС 

(вариант 8.3) 

Для оценки достижения возможных предметных результатов освоения АООП 

возможно использование технологии тестовых заданий по учебному предмету. 

Задания разрабатываются дифференцированно с учетом особых образовательных 

потребностей. Вариативность заданий заключается в варьировании сложности и объема 

стимульного материала, способа предъявления, объема помощи при выполнении задания. 

Основой оценки служит анализ качества выполнения тестовых заданий. Оценка 

достижения возможных предметных результатов освоения АООП 

НОО РАС производится учителем, по предметной области «Язык и речевая 

практика» оценка производится учителем и учителем-логопедом совместно. 

Оценка достижений предметных результатов производится путем установления 

среднего арифметического из двух оценок – знаниевой (что знает) и практической (что 



умеет) составляющих. В спорных случаях приоритетной является оценка за практические 

учебные умения. 

Текущий контроль успеваемости проводится во всех класса, формами текущего 

контроля успеваемости могут быть: 

математика: устный опрос; контрольная работа; проверочная работа; 

арифметический диктант; практическая работа; тест; 

русский язык: диктант (словарный, полный, выборочный, свободный, диктант с 

грамматическим заданием); письмо по памяти; списывание; тест; работа с 

деформированными текстами (восстановление пропущенных букв, частей слов, слов; 

восстановление порядка предложений); творческие работы (развернутое устное или 

письменное высказывание, основанное на опыте ученика; составление рассказа по серии 

картинок; составление рассказа по сюжетной картине); 

чтение/литературное чтение/речевая практика: проверка навыков осознанного 

чтения (техника чтения); пересказ сюжетного текста; тест на понимание содержания 

текста (герои, место и время действия, последовательность событий); иллюстрирование 

текста (подбор или создание иллюстраций, в том числе с помощью ИКТ-технологий). 

естествознание (мир природы и человека): тест; проверочная работа. технология 

(технология): проверочная работа; практическая работа; участие в 

выставках, конкурсах и т.д. различного уровня; тесты; 

физическая культура (адаптивная физкультура): участие в спортивных 

соревнованиях различного уровня; 

искусство (музыка, рисование): оценивание индивидуальных творческих работ; 

участие в выставках, конкурсах и т.д. различного уровня. 

 

Особенности системы контроля и оценивания в 1 классе 

В первом классе учителем используется качественная оценка, направленная на 

поощрение и стимулирование работы ученика без фиксирования балльной отметкой в 

классном журнале. До введения отметок не рекомендуется применять никакие другие 

знаки оценивания: звездочки, цветочки, разноцветные полоски и пр. Учитель должен 

знать, что в данном случае функции отметки берет на себя этот предметный знак и 

отношение ребенка к нему идентично отношению к цифровой оценке. 

В 1 классе результат продвижения обучающихся в развитии определяется на 

основе анализа (1 раз в полугодие) их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, 

уровня развития речи и т.д.). 

Оценки по итогам мониторинговых контрольных, срезовых работ в 1 классе и 

первом полугодии второго класса в журнал не проставляются. 

Формы контроля в 1-ом классе: 

устный опрос; 

письменный опрос (самостоятельные проверочные работы). 

В 1-ом классе в течение 1-го полугодия не проводятся контрольные работы. 

Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года (без выставления 

отметок в журнал, но с фиксированием в листах уровня достижения планируемых 

результатов). 

По окончании учебного года учащиеся переводятся во 2 класс на основе 

характеристики учителя на каждого ученика. 

 

Оценка по предметам коррекционной подготовки 

В 1 (1 доп.) - 4-х классах по предметам коррекционной подготовки (коррекционные 

занятия, лечебная физкультура, развитие психомоторики и сенсорных процессов, 

логопедические занятия) оценивание знаний не проводится. 

 

Оценка деятельности педагогических кадров 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) нарушениями, осуществляется на основе интегративных, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было», 



«стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса (выходная 

диагностика). Прирост результатов (стабильный или опережающий) означает, что 

учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую 

развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать 

условия (образовательную среду) для успешного развития возможностей обучающихся 

сумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Оценка результатов деятельности Организации 

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации 

осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 

кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО РАС с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации АООП НОО РАС; 

особенностей контингента обучающихся. 

 

 

2. Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с РАС с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3) 

Рабочие программы учебных предметов 

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 легкой умственной 

отсталостью. 

Обучение русскому языку и чтению предусматривает формирования у обучающихся 

различных видов деятельности в условиях развития и использования их потребности в 

общении. 

Речевое развитие осуществляется в условиях организации разных видов деятельности при 

одновременном формировании лексической, грамматической, фонетической сторон словесной 

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

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

Приоритетными направлениями в коррекционном обучении языку обучающихся с РАС с 

легкой умственной отсталостью являются формирование речевой деятельности и развитие 

языковой способности, речевого поведения. Усвоение обучающимися грамматической 

структуры языка во втором классе осуществляется в основном в процессе практического 

овладения ими речью. 

Развитие языковой способности у обучающихся требует особого внимания. Воспитание 

речевого поведения, являющееся центральной задачей обучения в младших классах, 

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

контакт с окружающими, воспринимать информацию и реагировать на нее на основе словесной 

речи. Обучение речевой деятельности предусматривает формирование разных ее видов: 

говорения (разговорной и монологической речи), письма, чтения, слушания (в доступных 

пределах). Овладение каждым видом речевой деятельности требует формирования у 

обучающихся с РАС потребности в речи, мотивированности высказывания, обучения 

планированию высказывания, отбору средств и способов его осуществления. 

Необходимым условием эффективности педагогического процесса для речевого развития 

обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью является дифференцированный подход 

к обучению языку. 

Важнейшей задачей обучения является формирование у обучающихся с РАС социально-

трудовых и посильных коммуникативных компетенций. На уроках формируются способы 

практической деятельности, необходимые для решения проблем в реальных жизненных 
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ситуациях. Этому способствует предметно-практическое обучение, которое является 

важнейшим пропедевтическим курсом при обучении данной категории обучающихся, а также 

основой всего образовательно-коррекционного процесса, который имеет социально-

адаптирующую направленность. 

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

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

фразы) и делающих его значение понятным обучающимся. Усвоение и закрепление речевого 

материала происходит путем многократного повторения его в связи с различными видами 

образовательной деятельности, на уроках развития речи, чтения, математики. 

Современная образовательная организация должна располагать достаточными 

компонентами полифункциональной образовательной среды, которая способна создать 

комфортные педагогические условия обучения обучающихся с РАС с интеллектуальными 

нарушениями. В этих условиях оказывается возможным, сформировать некоторый активный 

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

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

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

организации более частого его повторения в различных учебных ситуациях. 

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

призвано решить следующие задачи: 

уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на 

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

формирование первоначальными "дограмматическими" понятиями и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных 

для понимания по структуре и содержанию; 

развитие навыков устной коммуникации; 

формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Содержание обучения: 

1. Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных навыков 

чтения. Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. 

Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование первоначальных 

языковых понятий: "слово", "предложение", часть слова - "слог" (без называния термина), 

"звуки гласные и согласные". Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. 

Определение наличия (отсутствия звука) в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительных 

представлений и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и 

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

усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 

инструкций. 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 

Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на 

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

деятельности, наблюдений за окружающей действительностью. 

2. Обучение грамоте. 

Формирование элементарных навыков чтения. 

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

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

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

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

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

анализ несложных по структуре слов. 

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

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

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



чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование навыков правильного, 

осознанного и выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов (после 

предварительной отработки с педагогическим работником). Разучивание с голоса коротких 

стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

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

умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

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

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и 

предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного 

разбора с учителем. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: 

обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозначение 

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

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

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения 

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

Пересказ прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой 

на вопросы педагогического работника и иллюстративный материал. Составление двух - трех 

предложений с опорой на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические 

действия. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи. 

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

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

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

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

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

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

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

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

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

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

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

"Слова-друзья". "Слова-враги". 

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

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

действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам 

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

материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

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

предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 

предложений с предлогами. 

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

улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных 

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

гласных путем изменения формы слова. 

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

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

непроверяемыми орфограммами в корне. 



Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные 

и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и письменной речи. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Составление 

предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, 

по опорным слова. Распространение предложений с опорой на предметную картинку или 

вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

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

Различение текста и "не текста". Работа с деформированным текстом. Коллективное 

составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное составление 

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

иллюстрации. 

3. Чтение и развитие речи. 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

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

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

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

поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, 

о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом. 

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

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

произведении о добре и зле. 

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

загадки, считалки, потешки. 

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

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

навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор 

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

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

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

простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством 

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

по плану и опорным словам. 

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

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

прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

4. Речевая практика. 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций 

педагогического работника, словесный отчет о выполненных действиях. Чтение и выполнение 

словесных инструкций, предъявленных в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

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

предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагогического 

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

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

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

речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

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

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

общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио". 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения. 

Базовые формулы речевого общения. 



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

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

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

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

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

обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина). Вступление в речевой контакт с 

незнакомым без обращения ("Скажите пожалуйста..."). Обращение в письме, в поздравительной 

открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы "Давай познакомимся", "Меня 

зовут...", "Меня зовут..., а тебя?". Формулы "Это...", "Познакомься пожалуйста, это...". Ответные 

реплики на приглашение познакомиться ("Очень приятно!", "Рад познакомиться!"). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы "здравствуй", "здравствуйте", "до 

свидания". Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

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

посмотреть в глаза человеку. 

Формулы "Доброе утро", "Добрый день", "Добрый вечер", "Спокойной ночи". 

Неофициальные разговорные формулы "привет", "салют", "счастливо", "пока". Грубые 

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

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания "Как дела?", "Как 

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

"Заходи(те)", "Звони(те)". 

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

Поздравление, пожелание. Формулы "Поздравляю с...", "Поздравляю с праздником..." и их 

развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы "Желаю тебе...", "Желаю Вам...", "Я хочу 

пожелать...". Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка "Это Вам (тебе)", "Я хочу подарить тебе...". 

Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

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

красиво!". 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

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

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

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

приветствия. Ответные реплики адресата "алло", "да", "Я слушаю". 

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

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

к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы "Пожалуйста,...", "Можно..., 

пожалуйста!", "Разрешите...", "Можно мне...", "Можноя...". 

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

Благодарность. Формулы "спасибо", "большое спасибо", "пожалуйста". Благодарность за 

поздравления и подарки ("Спасибо... имя"), благодарность как ответная реакция на выполнение 

просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы "Очень приятно", "Я очень рад" как 

мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание ("Спасибо за 

поздравление", "Я тоже поздравляю тебя (Вас)". "Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю"). 

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

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

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

Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 



поддержки, утешения. 

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

"Умница!", "Как красиво!". 

Примерные темы речевых ситуаций. 

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

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

творческой студии). 

"Я за порогом дома" (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в том числе 

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

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

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и 

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

его жизни. Например, в рамках лексической темы "Я за порогом дома" для отработки этикетных 

форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситуации "Давайте 

познакомимся!", "Знакомство во дворе", "Знакомство в гостях". 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации. 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

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

формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

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

игры, его вариативности. 

Моделирование речевой ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме 

ситуации. 

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 чем идет речь), озаглавливание его; 

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

Чтение. 



Минимальный уровень: 

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

пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 

участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительно читать наизусть короткие стихотворения. 

Достаточный уровень: 

читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

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

и темпом речи; 

отвечать на вопросы педагогического работника по прочитанному тексту; 

определять основную мысль текста после предварительного его анализа; 

читать текст про себя, выполняя задание педагогического работника; 

выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам; 

читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

пересказывать текст по частям с опорой на вопросы педагогического работника, 

картинный план или иллюстрацию; 

выразительно читать наизусть стихотворения. 

Речевая практика. 

Минимальный уровень: 

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

сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; 

объяснять, как можно доехать или дойти до школы; 

участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

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

материал; 

выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец 

чтения учителя; 

участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту обучающегося; 

слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содержанию. 

Достаточный уровень: 

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

на вопросы по их содержанию; 

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

услышанного; 

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

речевой ситуации; 

принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые действия приветствия, 

прощания, извинения, используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; 

воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-

символический план. 

Личностные результаты освоения АООП 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. 

 

Мир природы и человека. 

Пояснительная записка. 

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

обучающихся с РАС имеет ярко выраженную социально-адаптационную направленность. 

Основная цель предмета - формирование у обучающихся с РАС целостного представления 

об окружающем мире, о месте в нем обучающегося. 

Содержание предмета "Мир природы и человека" для обучающихся с РАС предполагает 

работу в трех направлениях. 

Первое направление предусматривает знакомство обучающихся с их ближайшим 

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

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

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

взаимопомощь). 

Второе направление предполагает воспитание бережного отношения к природе, которое 

осуществляется в процессе знакомства обучающихся с элементарными знаниями о ней, 

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

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

Родине. 

Третье направление предполагает организацию коммуникативного процесса, в котором 

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

ознакомлению с окружающим миром, включающего в себя: организацию коммуникативной 

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

культуру общения и элементарное владение ею; совместную деятельность обучающихся 

(познавательную, коммуникативную). 

Содержание обучения. 

Сезонные изменения. 

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

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

следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц. 

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

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

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

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

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

тепла и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость изменений в неживой 

и живой природе, жизни людей (в том числе, по результатам наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе. 

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

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

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

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

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

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

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

Растения и животные в разное время года. 

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

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

летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка птиц. Весенний сбор 

веток для гнездования птиц. 

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



года. 

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

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

предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

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

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

гололед, жара) 

Неживая природа. 

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

и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов неживой природы по 

основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные свойства 

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

сведения о Земле, как планете, и Солнце - звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля. 

Живая природа. 

Растения. 

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

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

Употребление в пищу. 

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

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

плод и семена. Первичные представление о способах размножения. Развитие растение из 

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

человеком. 

Грибы. 

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

вид. Значение в природе. Использование человеком. 

Животные. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

помощи диким животным. 

Человек. 

Мальчик и девочка. Возрастные группы. 

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

схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, ногти, 

волосы. 

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

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

язык, кожа), их значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение новых 

впечатлений). Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил охраны 

органов чувств, соблюдение режима работы и отдыха. Первичное ознакомление с внутренним 

строением тела человека (внутренние органы). 

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

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

мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогулки и занятия 

спортом. 

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



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

девочек. Профессии людей ближайшего окружения обучающегося. 

Магазины ("овощи-фрукты", продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая 

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

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

Правила поведения в магазине. 

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

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

пассажирский транспорт. Транспорт междугородний. Вокзалы и аэропорты. Правила 

поведения. 

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

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

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

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

страны. Получение и расходование денег. 

Безопасное поведение. 

Предупреждение заболеваний и травм. 

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

предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) - прием 

витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с больными людьми. 

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

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

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

обращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к взрослым 

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

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

медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе. 

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения 

человека с диким животным в зоопарке, в природе. 

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

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

больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

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

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

(сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для 

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

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

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по предмету 

"Мир природы и человека" на конец обучения в младших классах: 

1. Минимальный уровень: 

иметь представления о назначении объектов изучения; 

узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

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

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

птицы; зимняя одежда); 

иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; 

знать требования к режиму дня обучающегося и понимать необходимость его выполнения; 

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



ухаживать за комнатными растениями; подкармливать зимующих птиц; 

составлять повествовательный или описательный рассказ из 3 - 5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учебных 

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

смоделированной педагогическим работником ситуации. 

2. Достаточный уровень: 

иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

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

относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации; 

развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам; 

знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

знать правила гигиены органов чувств; 

знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

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

и учебно-трудовых задач. 

отвечать и задавать вопросы педагогическому работнику по содержанию изученного, 

проявлять желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем 

объекте; 

выполнять задания без текущего контроля педагогического работника (при наличии 

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

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

адекватно воспринимать похвалу; 

проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с 

обучающимися; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

выполнять доступные природоохранительные действия; 

быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС, осложненными 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-личностные 

качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной компетенции и должны 

отражать: 

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

школе, принятие педагогического работника и других обучающихся класса, взаимодействие с 

ними; 

развитие мотивации к обучению; 

развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела); 

владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

развитие положительных свойств и качеств личности; 

готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Математика 

Рабочая программа по учебному предмету "Математика" (I-IV и дополнительный 

классы) предметной области "Математика" включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы. 

Пояснительная записка. 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой 

категории к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально- 



трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: формирование 

доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями)  математических  знаний  и  умений, 



необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и 

профессиональных задач и развитие способности их использования при решении 

соответствующих возрасту задач; 

коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 

математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений 

планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Содержание учебного предмета "Математика": 

Пропедевтика. 

Свойства предметов. Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, 

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

другие. 

Сравнение предметов. 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

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

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

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

(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче 

(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине 

(ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, 

высоты, глубины, толщины). Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, 

глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, 

толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, 

глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

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

одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, 

одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): 

тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, ихсоставляющих: 

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

больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, 

ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 

количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, 

равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. 

Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

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

изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно обучающегося, по 

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

ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, 

под, напротив, между, в середине, в центре. 



Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре), 

верхний, нижний, правый, левый край листа, то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, 

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

Единицы измерения и их соотношения 

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

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

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

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. Единица 

массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год), 

стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление 

неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с 

числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки правильности 

вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

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

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

арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части, 

деление по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, 

содержащие отношения "больше на (в)...", "меньше на (в)...". Задачи на расчет стоимости 

(цена, количество, общая стоимость товара). Составные арифметические задачи, решаемые 

в два действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - справа, сверху - снизу, 

ближе - дальше, между). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, 

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

ломаная линия. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков 

ломаной и вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, 

шар. 



Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Математика": 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1-100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в 

пределах 100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления 

(на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; знание и 

применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного 

при измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток 

в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение,  составление,  иллюстрирование  изученных  простых  арифметических 

задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью 

педагогического работника); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью 

педагогического работника); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1-100 в прямом и обратном порядке; 

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами 

в пределах 100; 

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления 

(на равные части и по содержанию), различение двух видов деления на уровне практических 

действий, знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правила умножения 

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

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; знание и 

применение переместительного свойство сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 



пределах 100; 

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелкихмерах); 

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года, умение пользоваться 

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

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; решение, 

составление, иллюстрирование всех изученных простых 

арифметических задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических 

задач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух 

прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Труд (технология) 

Рабочая программа по учебному предмету "Труд (технология)" (предметная область 

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

результаты освоения программы. 

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

краткую характеристику психолого-педагогических предпосылок ее изучения обучающимися 

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

принципы отбора содержания и определения планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые реализуются в каждом 

классе. 

Базовые <...> учебных действий (личностные, коммуникативные, регулятивные, 

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

учетом возрастных особенностей обучающихся с РАС и интеллектуальными нарушениями 

младшего школьного возраста. 

Планируемые результаты освоения программы по труду включают личностные и предметные 

достижения обучающихся с РАС и интеллектуальными нарушениями за каждый год обучения 

на уровне начального общего образования. 

Пояснительная записка. 

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

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

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

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

Содержание программы распределено по годам обучения и разделам с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), учитывает особенности психофизического развития 

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

адаптироваться и с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. В программе 

заложены два уровня усвоения учебного материала: достаточный и минимальный. В 

соответствии с рекомендациями обучение труду (технологии) проходит в двух 1 

дополнительных, 1 - 4 классах. 

Обучение труду играет большую роль, как в коррекции нарушений психофизического 

развития, так и в повышении возможностей социальной адаптации обучающихся с РАС и 

легкой умственной отсталостью. В процессе обучения труду осуществляется коррекция 

нарушений развития высших психических функций (восприятия, внимания, мышления, 
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памяти), коррекция нарушений всех аспектов речевого развития, развития умений 

планировать, осуществлять свою деятельность, находить и исправлять ошибки, сравнивая 

работу с образцом, происходит развитие мотивации и произвольности поведения, развитие 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации. Участие в выполнении 

заданий в рамках освоения доступных видов труда позволяет обучающемуся повышать 

самостоятельность в использовании типичных видов деятельности с использованием 

различных материалов и инструментов, использовать полученные умения в повседневной 

жизни, формировать и развивать эстетические представления и оценочные суждения. Таким 

образом, учебный предмет "Труд (технология)" эффективно решает комплекс 

образовательных и коррекционно-развивающих задач, обеспечивающих повышение 

самостоятельности и более успешное включение в социум обучающихся с РАС в дальнейшем: 

Учебный предмет "Труд (технология)" имеет важное коррекционно-развивающее значение: 

 способствует коррекции нарушений познавательного, речевого, социально-

коммуникативного развития обучающихся; 

 обеспечивает формирование и развитие мотивации к участию в продуктивной 

деятельности; 

 повышает возможности участия в совместной деятельности, развития 

ориентированности на других людей, развития адекватной самооценки за счет создания 

изделий, имеющих социальную значимость; 

 обеспечивает освоение разных способов осуществления контрольных операций и 

приемов исправления допущенных ошибок (в случае их наличия); 

 способствует исправлению недостатков тонкой моторики и зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

упражнений, соединения освоенных умений в цепочки действий; 

 формирует у обучающихся представления об основных видах ручного труда; 

 способствует повышению произвольности поведения, развитию волевого компонента 

деятельности; 

 способствует коррекции нарушений социально-коммуникативного развития. 

Уроки труда способствуют формированию личности обучающегося с РАС и легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), воспитанию у него умений и 

полезных привычек, вносят свой вклад в формирование базовых учебных действий и сферы 

жизненной компетенции. 

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

ориентированную направленность, носит воспитывающий характер. Значительная 

вариативность возможностей обучающихся в овладении практическими и общетрудовыми 

умениями приводит к необходимости активного использования не только деятельностного, но 

дифференцированного и индивидуального подходов в обучении. В урочное время 

деятельность обучающихся с РАС и легкой степенью умственной отсталости организуется как 

в индивидуальном, так и в групповом формате с задачей формирования навыков 

сотрудничества и повышения социальной активности обучающихся. 

Так как достаточно большая часть обучающихся с РАС и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) испытывают сложности восприятия беглой речи, 

обладают недостаточным социальным опытом, то в обучении важно сочетание инструкции и 

показа. Использование помощи педагога в процессе практической деятельности предполагает, 

что сначала обучающемуся предоставляется вариант подсказки, предполагающий 

возможность выполнения действия обучающимся в процессе наблюдения за действием 

педагога (моделированием), и лишь при стойких трудностях подражания могут 

использоваться физические подсказки. Поскольку в обучении обучающиеся с РАС должны 

максимально самостоятельно использовать освоенные навыки, то важную роль представляет 

сокращение речевых подсказок при переходе от одного освоенного шага к другому. Большое 

значение имеет систематическое использование визуальных опор (расписание занятия, 

карточки, позволяющие ученику обратиться за помощью, алгоритмы решения типичных 

трудностей, которые вводятся в рамках коррекционных курсов, а затем используются в 

обучении на уроках). 



В зависимости от возможностей обучающегося воспринимать фронтальные инструкции и 

смотреть на доску для получения информации, инструкционные карты могут быть 

фронтальными (в том числе с использованием средств информационно-коммуникационных 

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

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

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

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

практическими методами. 

Так как многие обучающиеся с РАС могут иметь стойкие трудности использования речи как 

основного средства коммуникации, то важно обеспечивать вариативность ответов 

обучающихся в процессе беседы. Должна быть предусмотрена для обучающегося с РАС не 

только возможность вербального ответа, но и возможность использования невербальных 

средств коммуникации (показать, сделать выбор при помощи жеста в ответ на вопросы 

педагога). Для обучающихся, не владеющих или ограниченно владеющих устной речью 

должно быть предусмотрено использование средств альтернативной и дополнительной 

коммуникации. 

Основная цель преподавания предмета "Труд (технология)" состоит в формировании у 

обучающихся с РАС и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

готовности к участию в доступных видах труда, овладении основными практическими и 

общеинтеллектуальными навыками, формировании и развитии положительной мотивации к 

трудовой деятельности, получение и систематизация первичных представлений о значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности выбора доступной 

профессии. Большое значение при этом имеет формирование положительного опыта в 

процессе ручного труда и формирование установки на активное использование освоенных 

технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким 

людям. 

Специальная цель изучения предмета "Труд (технология)" в соответствии с федеральной 

адаптированной общеобразовательной программой начального общего образования для 

обучающихся с РАС и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

заключается: 

в формировании интереса и мотивации к участию в продуктивной и трудовой деятельности; 

в создании условий, обеспечивающих усвоение трудового, социального и культурного опыта в 

процессе обучения труду для более успешной социализации в обществе; 

в приобретении первоначального опыта планирования, реализации и использования текущей и 

итоговой оценки при выполнении работ в рамках обучения труду; 

в формировании положительного отношения к процессу и результатам труда, в формировании 

личностно значимых качеств, обеспечивающих повышение самостоятельности и активности 

обучающихся с РАС. 

 Общие задачи учебного предмета "Труд (технология)": 

формирование первоначальных представлений о значении труда в жизни людей, 

формирование интереса к участию в трудовой, общественно-полезной деятельности; 

формирование умения анализировать, планировать осуществлять деятельность, оценивать 

полученный результат; 

развитие словарного запаса, улучшение понимания речи, развитие связной речи (диалог, 

монолог), освоение и использование различных коммуникативных умений в процессе участия 

в продуктивной деятельности (выражать просьбы, согласие, отказ, задавать вопросы, отвечать 

на вопросы, выражать свое отношение к процессу и результату своей и чужой деятельности); 

овладение элементарными практическими и общетрудовыми умениями, обеспечивающими 

возможность выполнять типичные изделия, поделки из разных материалов и при помощи 

различных инструментов; 

воспитание произвольности и повышение возможностей эмоционально-волевой регуляции 

собственного поведения; 

развитие интереса к разным видам труда, в том числе как способам изготовления полезных в 

быту работ, в том числе и для обеспечения возможности разнообразить увлечения, досуговую 



деятельность, обеспечить участие обучающегося в общественно-полезной деятельности 

совместно с другими людьми. 

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

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

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) положены деятельностный, 

дифференцированный и индивидуальный подходы. 

Деятельностный подход опирается на понимание того, что развитие личности обучающегося с 

РАС и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) происходит в 

процессе деятельности, в которой он осваивает социально-культурный опыт, овладевает 

умениями, которые в дальнейшем использует в рамках учебной деятельности и в быту. 

Индивидуальный подход предполагает учет сильных и слабых сторон развития обучающегося 

для выбора и реализации наиболее эффективных методов, приемов и средств, исходя из 

возрастных, физических и психических возможностей обучающегося, а также его реакции на 

те или иные влияния окружающей среды. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей 

обучающихся, выделение типологических групп обучающихся для более успешного 

достижения результатов обучения в процессе групповых форм работы. 

В основу программы "Труд (технология)" положены следующие принципы: 

 принцип практико-ориентированной направленности; 

 принцип коррекционной направленности; 

 принцип воспитывающей направленности; 

 принцип учета типологических и индивидуальных психофизических особенностей 

развития обучающихся; 

 принцип системности и преемственности; 

 принцип стойкости усвоения умений и навыков в процессе обучения. 

. Содержание программы по труду (технологии) включает характеристику основных 

структурных единиц (модулей), которые реализуются в процессе обучения: работа с 

пластическими материалами. Работа с природными материалами. Работа с бумагой и 

картоном. Работа с нитками и тканью. Работа с проволокой и металлом. Работа с древесиной. 

В двух 1 дополнительных и в 1 классе выделен пропедевтический период. 

В процессе освоения программы по труду обучающиеся с РАС и легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладевают основами трудовой 

деятельности, которые позволяют участвовать в обучении, используются в быту, в досуговой 

деятельности, могут становиться основой развития собственных интересов и основой для 

последующего обучения навыкам, обеспечивающим доступную трудовую занятость. 

В программе учебного предмета "Труд (технология)" происходит реализация широкого 

спектра межпредметных связей с учебными предметами: 

"Математика": использование сенсорных эталонов (цвета, формы, размер, величина), 

математических представлений (количество, сравнение и другие); 

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

представления, основы декоративно-прикладного искусства; 

"Мир природы и человека": представления о природном и социальном мире; 

"Речевая практика": развитие коммуникативных умений, освоение социальных норм и правил. 

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

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

в 2, 3 и 4 классах. 

По усмотрению образовательной организации это число может быть увеличено за счет части, 

формируемой участникам образовательных отношений. 

Содержание обучения. 

Для обучающихся с РАС и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) труду необходимо включение пропедевтического (подготовительного) 

периода. Обучение труду способствует развитию созидательных возможностей личности, 

творческих способностей и формированию мотивации успеха и достижений на основе 

предметно-преобразующей деятельности. 



В 1 дополнительном классе обучение труду в целом имеет выраженную пропедевтическую 

направленность, то есть обеспечивает подготовку к систематическому усвоению работы с 

различными материалами и инструментами. В пропедевтический период закладывается 

интерес к продуктивным видам деятельности, обеспечивается систематизация представлений 

о материалах, их назначении, способах обработки различных материалов без помощи 

инструментов и с помощью инструментов. Для формирования и систематизации 

представлений активно используются как несложные задания, так и различные дидактические 

игры. 

Большое внимание с первых дней обучения уделяется развитию умения подготавливать 

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

правил безопасности при работе с разными инструментами и материалами, рациональное, 

бережное использование материалов при выполнении изделий (сначала при пошаговой 

помощи педагога, затем все более самостоятельно). 

Большое внимание уделяется использованию визуальных опор для формирования навыков 

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

инструкционной карты (операционного плана). В обучении труду сочетаются разные формы 

обучения: уроки, экскурсии, использование полученных умений в досуговой, общественно-

полезной деятельности, но центральное место занимает комбинированный урок как основная 

форма усвоения практических и общетрудовых умений. 

Особенности социально-коммуникативного, сенсорного развития обучающихся с РАС 

должны учитываться при обучении работе с разными материалами, инструментами. В ряде 

случаев необходима адаптация условий, если обучающийся испытывает дискомфорт при 

работе с определенными материалами, инструментами. В зависимости от выраженности 

трудностей могут использоваться разные стратегии поддержки. Например, можно класть 

рядом с обучающимся салфетку, тряпку, чтобы он мог вытирать руки при работе с 

пластическими материалами, клеем. Если ощущения для обучающегося с РАС слишком 

дискомфортны, то могут использоваться перчатки, изменение консистенции, текстуры 

материала (например, при работе с глиной). Обязательным в процессе обучения труду 

является использование инструкционных (технологических) карт, операционных планов, 

которые в зависимости от возможностей обучающегося и вида работ могут быть: 

предметными (алгоритм выполнения изделия представлен в виде полуфабрикатов, 

отражающих шаги изготовления поделки; 

графическими (фото или реалистичные рисунки шагов выполнения поделки); 

текстовые (алгоритм выполнения типичных, освоенных изделий представлен в виде табличек 

с надписями, расположенными в порядке выполнения изделия); 

комбинированные (сочетание двух видов технологических карт для обеспечения перехода от 

одного способа получения информации к другому). 

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

Пропедевтический период. 

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

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

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

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

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

знакомых инструментов и материалов. 

Работа с пластическими материалами. 

Пластические материалы. Пластилин, свойства пластилина (согревается в руках, сминается, 

принимает заданную форму, можно отломить и приклеить часть к целому), практические 

действия с пластилином. Цвета пластилина. Материалы для работы с пластилином (дощечка, 

стека, салфетка). Приемы и правила работы с пластилином. Выполнение простых аппликаций 

из пластилина посредством заполнения кусочками пластилина контура простых знакомых 

предметов, изображенных на картоне. Отщипывание и размазывание пластилина по 

поверхности картона в заданном контуре (фрукты, овощи и другое). Выполнение аппликаций 

из пластилина посредством отщипывания и прикрепления кусочков пластилина (осенние 



деревья). Выполнение поделок из пластилина посредством скатывания жгута (колбаски) и 

шара при лепке предметов вытянутой и округлой формы (огурец, помидор). 

Работа с природными материалами. 

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

Группировка природных материалов по виду. Исключение лишнего. Упражнения по 

насыпанию и смешиванию круп (угощение птицам). 

Коллекция осенних листьев. Аппликация из сухих листьев. Поделка из природных материалов 

посредством фиксации на пласте пластилина (грибы, ежик, черепаха). Составляем букет. 

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

поверхности при помощи пластилина. Экскурсия для сбора природного материала на 

пришкольный участок. 

Работа с бумагой и картоном. 

Бумага. Назначение бумаги. Цвет бумаги. Коллекция бумаги по цвету и назначению. Свойства 

бумаги. Выполнение поделок, основанное на изучении свойств бумаги (мнется, рвется, 

складывается, приклеивается при помощи клея). Изготовление индивидуальных и 

коллективных поделок (получение шаров путем сминания для коллективной работы - 

гирлянда из снежков). Ориентировка на листе бумаги. Сгибание бумаги по прямым и 

диагональным линиям, фиксирование сгибов при помощи гладилки или линейки. Картон. 

Изготовление аппликаций из цветной бумаги (2 - 3 элемента) и фиксация их на поверхности 

при помощи клея. Изготовление поделок, используемых в жизни (открытка, елочное 

украшение, конвертик, закладка и прочее). Правила безопасности при работе с ножницами. 

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

линии. Использование отрезанных частей полоски в аппликациях. 

Работа с нитками и тканью. 

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

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

отрезание веревочки. Завязывание узлов. Переплетение веревочек (косичка). Изготовление 

закладки. Обматывание цветными тесемками реек (изготовление украшения на стену или 

окно). Определение нужной длины веревочки, тесемки с использованием мерочки и отрезание 

тесьмы нужной длины. Изготовление игрушек из тесьмы, веревочек, нитей и других 

материалов (гусеница и прочее). 

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

(первый год обучения): 

личностные учебные действия: положительно относится к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней, ее эстетическому восприятию; уважительно 

относится к людям труда и результатам их деятельности; проявляет готовность бережному 

безопасному поведению в природе и обществе; 

коммуникативные учебные действия: слушает и понимает инструкции к учебному заданию в 

разных видах деятельности в быту; сотрудничает со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

регулятивные учебные действия (обеспечивают условия для формирования и реализации 

логических операций, осознанию задач, способов достижения результатов деятельности): 

принимает и сохраняет цели и задачи решения типовых учебных и практических задач; 

осознанно действует на основе разных инструкций для решения практических и учебных 

задач; 

познавательные учебные действия: дифференцированно воспринимает окружающий мир, его 

пространственно-временную организацию; использует усвоенные логические операции 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, поступном речевом 

материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными 

возможностями. 

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

Пропедевтический период. 

Профессии людей вокруг нас. Места работы людей. Инструменты и их назначение. 

Дидактические игры (подбери пару, что лишнее, что сначала, что потом, кому чего не хватает, 



исправь ошибку). Совместно с родителями подготовка презентации о профессии родителей, 

использование наглядного материала для выполнения коллективной работы (альбома "Разные 

профессии"). 

Работа с пластическими материалами. 

Пластические материалы. Пластилин. Повторение свойств пластилина (согревается в руках, 

сминается, принимает заданную форму, можно отломить и приклеить часть к целому). 

Материалы для работы с пластилином (дощечка, стека, салфетка и прочее.). Правила работы с 

пластилином и инструментами. Приемы работы с пластилином: разминание, расплющивание, 

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

разрезание жгута (колбаски) при помощи стеки. 

Глина. Изделия из глины (посуда, народные игрушки). Правила работы с глиной. Приемы 

работы с глиной (разминание, раскатывание, отщипывыние, сминание, вырезание из пласта 

глины элементов при помощи трафарета, стеки, формочек). Раскрашивание высохших 

(обожженных) поделок из глины. 

Работа с природными материалами. 

Природные материалы, как собирают и хранят природные материалы. Экскурсия на 

пришкольный участок для сбора природных материалов. Группировка природных материалов 

по внешнему виду. Целые и поврежденные листья. Засушивание листьев. Выбор засушенных 

листьев для аппликаций (цветок, бабочка). Поделка из природных материалов посредством 

фиксации на пласте пластилина (гусеница, елочка из шишки, кораблик из скорлупы ореха и 

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

на поверхности при помощи пластилина. 

Работа с бумагой и картоном. 

Повторение представлений о назначении, свойствах и видах бумаги. Цвет бумаги (красный, 

желтый, синий, зеленый, черный, белый). Ориентировка на листе бумаги (середина, края, 

верхняя часть, нижняя часть листа). Сгибание бумаги по прямым и диагональным линиям, 

фиксирование сгибов при помощи гладилки или линейки. Картон. Виды и назначение картона. 

Изделия из картона. Изготовление аппликаций из цветной бумаги и картона (3 - 4 элемента) и 

фиксация их на поверхности при помощи клея. Изготовление поделок, используемых в жизни 

(самолетик, блокнот, открытки, гирлянда) Правила безопасности при работе с ножницами. 

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

квадрата. Узор. Геометрические фигуры. Украшения узором поделок из бумаги (платье для 

бумажной куклы, коврик для домика, носки или перчатки). Счетный и игровой материал из 

картона и бумаги (может использоваться на уроках математики). 

Работа с нитками и тканью. 

Назначение ниток, веревочек, тесьмы, шнурков. Коллекция тканей. Лото из ткани 

(нахождение одинаковых лоскутов по цвету, узору, фактуре материала). Инструменты, 

используемые при работе с нитками. Правила безопасности при работе с нитками, тканью. 

Изделия, выполненные из нитей (вязаные предметы одежды, игрушки, украшения). 

Надевание бусин с широким диаметром отверстия на шнурок, веревочку. Сматывание нитей в 

клубок. Завязывание узлов. Нанизывание бусин на веревочку. Изготовление украшений и 

игрушек из нитей, веревочек, тесьмы (браслет, подвеска и другие). Шнуровка при помощи 

веревочки, шнурка и картона с отверстиями. Шнуровка ботинка. Связывание двух веревочек, 

нитей узлом. Завязывание узла при завершении работы. 

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

(второй год обучения): 

личностные учебные действия: способен осознавать себя как ученика, заинтересованного в 

посещении школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

положительно относится к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней, ее эстетическому восприятию; уважительно относится к людям труда и 

результатам их деятельности; 

коммуникативные учебные действия: слушает и понимает инструкции к учебному заданию в 

разных видах деятельности в быту; сотрудничает со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; обращается за помощью, принимает помощь; 



регулятивные учебные действия: принимает и сохраняет цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач; осознанно действует на основе разных инструкций для 

решения практических и учебных задач; 

познавательные учебные действия: дифференцированно воспринимает окружающий мир, его 

пространственно-временную организацию; использует усвоенные логические операции 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, поступном речевом 

материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными 

возможностями; пользуется знаками, символами, предметами-заместителями. 

Содержание обучения в 1 классе. 

Пропедевтический период. 

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

инструменты, используемые на уроках труда (технологии). Правила поведения на уроке. 

Правила использования материалов и инструментов. Выбери, как правильно (совместное с 

педагогом составление правил поведения на уроке), составление визуального плана-опоры 

подготовки к уроку, упражнения на правильное размещение предметов на рабочем месте с 

опорой на предметный или графический план. 

Работа с пластическими материалами. 

Пластические материалы. Пластилин. Свойства и правила подготовки рабочего места при 

работе с пластилином (по образцу и визуальному плану). Материалы для работы с 

пластилином (дощечка, стека, салфетка и другие) и их назначение. Приемы работы с 

пластилином: разминание, расплющивание, отщипывание, раскатывание жгута (колбаски), 

шара, соединение деталей пластилина, разрезание жгута (колбаски) при помощи стеки. 

Изготовление плоскостных и объемных поделок из пластилина по образцу, лепка предметов с 

натуры. 

Глина. Узнавание глины среди других материалов. Инструменты для работы с глиной. 

Изделия из глины в окружающем мире. Приемы работы с глиной (разминание, раскатывание, 

отщипывыние, сминание, вырезание из пласта глины элементов при помощи трафарета, стеки, 

формочек). Изготовление из глины простых поделок округлой или вытянутой формы, узоры 

на пласте глины при помощи пальцев, стеки, штампов. Раскрашивание высохших 

(обожженных) поделок из глины. 

Работа с природными материалами. 

Природные материалы, правила сбора и хранения природных материалов. Группировка 

природных материалов. Нахождение похожих материалов по цвету, форме, величине. 

Качественный и некачественный природный материал. Анализ изображений (фотографий) 

поделок из природного материала, определение природных материалов, которые были 

использованы при ее изготовлении. Аппликации плоскостные (листья, веточки, крупы, перья) 

и объемные. Составление букетов из сухих цветов, листьев, веток. Анализ поделки, выбор 

материалов (нужная группа, количество) для изготовления простой поделки. 

Работа с бумагой и картоном. 

Виды бумаги, свойства, назначение бумаги. Картон. Изделия из бумаги и картона. Цвет 

бумаги. Ориентировка на листе (середина, края, верхняя часть, нижняя часть листа, правая и 

левая половины листа). Сгибание бумаги по прямым и диагональным линиям, фиксирование 

сгибов при помощи гладилки или линейки. 

Изготовление аппликаций из цветной бумаги и картона (3 - 4 элемента) и фиксация их на 

поверхности при помощи клея. Изготовление поделок, используемых в жизни и в игре 

(кораблик, счетный материал, конверт, закладка, блокнот или книжечка). Правила 

безопасности при работе с ножницами. Разрезание листа бумаги по проведенной линии, по 

линии сгиба, отрезание углов у квадрата. 

Узор. Орнамент. Чередование геометрических фигур при выполнении простых орнаментов 

(украшение орнаментом чередование 1/1 прямоугольника - закладка, шарф для куклы, 

квадрата). Склеивание элементов из бумаги при изготовлении поделки (гирлянда цепочка, 

елочная игрушка). 

Работа с нитками и тканью. 



Коллекция нитей и тканей. Инструменты, используемые при работе с нитками. Правила 

безопасности при работе с нитками, тканью. Изделия, выполненные из нитей и ткани 

(предметы одежды, игрушки, украшения). 

Сматывание нитей в клубок. Завязывание узлов. Распутывание и переплетение нитей. 

Изготовление украшений и игрушек из нитей, веревочек, тесьмы (браслет, подвеска). 

Шнуровка при помощи веревочки, шнурка и картона с отверстиями, типы шнуровок. 

Завязывание узла после окончания работы. Изготовление картин посредством выполнения 

шнуровки шнурками разного цвета. 

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

личностные учебные действия: способен осознавать себя как ученика, заинтересованного в 

посещении школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

положительно относится к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней, ее эстетическому восприятию; уважительно относится к людям труда и 

результатам их деятельности; проявляет готовность бережному безопасному поведению в 

природе и обществе; 

коммуникативные учебные действия: слушает и понимает инструкции к учебному заданию в 

разных видах деятельности в быту; сотрудничает со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; обращается за помощью, принимает помощь; конструктивно и 

доброжелательно взаимодействует с окружающими людьми, проявляет положительное 

отношение к ним; 

регулятивные учебные действия (обеспечивают условия для формирования и реализации 

логических операций, осознанию задач, способов достижения результатов деятельности): 

принимает и сохраняет цели и задачи решения типовых учебных и практических задач; 

осознанно действует на основе разных инструкций для решения практических и учебных 

задач; 

познавательные учебные действия (комплекс начальных логических операций, необходимые 

для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях): использует усвоенные 

логические операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, установление 

аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, поступном 

речевом материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными 

возможностями; пользуется знаками, символами, предметами-заместителями. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Работа с пластическими материалами. 

Глина и ее использование в быту (изготовление посуды, строительных материалов - кирпичи). 

Лепка из пластилина и глины объемных геометрических фигур (шар, куб, брусок) и 

использование их в поделках. Обработка поверхности изделия при помощи стеки, губки. 

Лепка из пластилина и глины предметов окружающего мира (забор, мостик, чашка, блюдце) и 

предметов для игры (овощи и фрукты, продукты). Изготовление поделок из нескольких 

деталей, использование разные способы скрепления деталей в лепке. Лепка атрибутов для 

разыгрывания сказок, простых сюжетов. Выполнение коллективных работ (блюдо с фруктами, 

рыбы в аквариуме, домики и прочее). 

Работа с природными материалами. 

Экскурсия для сбора природных материалов. Признаки качественного и некачественного 

природного материала (целые листья, без повреждений и черных пятен, не мокрые). Способы 

подготовки природного материала к использованию в занятиях. Правила поведения на 

экскурсии. Бережное отношение к растениям. Игрушки и поделки из природных материалов 

(скрепление элементов при помощи пластилина, клея). Многодетальные поделки (собака, 

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

материалов. 

Работа с бумагой и картоном. 

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

для салфеток, туалетная, упаковочная, подарочная, обойная, акварельная). Использование 

трафаретов и шаблонов при работе с бумагой и картоном. Рациональное использование 

материалов. Изготовление рамки для фото из картона и украшения узором или орнаментом. 

Аппликация "сезонные изменения" в природе (в течение учебного года деревья в 4 сезонах: 



осень, зима, весна и лето). Изготовление открыток к праздникам. Изготовление поделок из 

бумаги (самолетик, стрела) путем складывания по размеченным линиям. Разметка 

геометрических фигур для составления орнаментов, Разрезание бумаги по прямым, 

диагональным линиям, симметричное вырезание на сложенном пополам листе бумаги. 

Объемные фигуры из конусов, кругов (новогодние игрушки, цветы и другое). 

Работа с нитками и тканью. 

Виды работ с нитями и тканью (вязание, вышивание, плетение). Узнавание сшитых и 

связанных изделий. Изготовление поделок из ниток (ягоды, кисточка). Изготовление закладки 

и салфетки из канвы, обработка краев изделия (бахрома). Резание ткани ножницами по 

намеченной. Пуговицы. Прикрепление крупных пуговиц к картону при помощи шнурка. 

Развязывание и завязывание узла. Шнуровка по проколам к полосе картона (крест). 

Завязывание банта. Назначение пуговиц. Коллекция пуговиц. Материалы и инструменты для 

шитья. Иголка. Правила работы с иглой. Пришивание пуговиц. 

Базовые учебные действия, осваиваемые в процессе обучения во 2 классе: 

личностные учебные действия: способен осознавать себя как ученика, заинтересованного в 

посещении школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

положительно относится к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней, ее эстетическому восприятию; уважительно относится к людям труда и 

результатам их деятельности;, проявляет готовность бережному безопасному поведению в 

природе и обществе; 

коммуникативные учебные действия: слушает и понимает инструкции к учебному заданию в 

разных видах деятельности в быту; сотрудничает со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; обращается за помощью, принимает помощь; слушает собеседника, 

вступает в диалог, поддерживает его, используя доступные виды коммуникации (устную речь, 

письменную речь, средства альтернативной дополнительной коммуникации); конструктивно и 

доброжелательно взаимодействует с окружающими людьми, проявляет положительное 

отношение к ним; 

регулятивные учебные действия (обеспечивают условия для формирования и реализации 

логических операций, осознанию задач, способов достижения результатов деятельности): 

принимает и сохраняет цели и задачи решения типовых учебных и практических задач; 

осознанно действует на основе разных инструкций для решения практических и учебных 

задач; 

познавательные учебные действия (комплекс начальных логических операций, необходимые 

для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях): использует усвоенные 

логические операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, установление 

аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, поступном 

речевом материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными 

возможностями; пользуется знаками, символами, предметами-заместителями; работает с 

информацией (понимает изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематичное 

изображение, таблицу, в том числе предъявляемые на бумажных и электронных носителях). 

Содержание обучения в 3 классе. 

Работа с природными материалами. 

Коллективные аппликации (зимний лес). Многодетальные поделки (птица, рыба из 

пластилина и тростниковой травы). Панно из природных материалов. Составление сезонных 

букетов из засушенных трав, цветов, веток. Составление гербария, коллекции природных 

материалов (альбом). 

Работа с бумагой, картоном. 

Материалы и инструменты для работы с бумагой и картоном. Правила работы с 

инструментами и картоном. Изготовление аппликаций из обрывной бумаги (птица, медведь, 

елка). Разметка листа бумаги, картона при помощи линейки. Окантовка полосами цветной 

бумаги картины, поля для настольной игры. Бумажные гирлянды, фонарики. Карнавальные 

маски из картона, головные уборы. Изготовление поля и фигурок для настольной игры. 

Изготовление коробок (стороны фиксируются при помощи клапанов, склеиваются встык). 

Украшение коробок из картона при помощи наклеек, элементов из цветной бумаги. 

Работа с нитками и тканью. 



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

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

Стежки. Виды стежков на картоне (по проколам) и на ткани (прямого стежка, косого стежка). 

Сшивание двух деталей при помощи прямого стежка (прихватка). Вышивание закладки при 

помощи косого стежка. 

Работа с проволокой и металлом. 

Проволока и ее использование в быту. Поделки из проволоки. Инструменты для работы с 

проволокой. Подготовка рабочего места и правила безопасности при работе с проволокой, 

пассатижами. 

Скручивание двух планок гайкой. Изготовление из проволоки поделок (паук, цветок). Буквы 

из проволоки (О, С, Л, П). 

Металлоконструктор. Инструменты для работы с металлоконструктором. Техника 

безопасности при работе с отверткой. Выполнение из металлоконструктора геометрических 

фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник). 

Работа с древесиной. 

Экскурсия в столярную мастерскую (по возможности). Предметы из древесины вокруг нас. 

Инструменты при работе с древесиной. Подготовка рабочего места к выполнению поделки, 

изделий из древесины. Правила безопасности при работе с инструментами. Изготовление 

планки для растения. Аппликация из опилок, путем наклеивания опилок в контур (собачка). 

Базовые учебные действия, осваиваемые в процессе обучения в 3 классе: 

личностные учебные действия: способен осознавать себя как ученика, заинтересованного в 

посещении школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

положительно относится к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней, ее эстетическому восприятию; уважительно относится к людям труда и 

результатам их деятельности; проявляет готовность бережному безопасному поведению в 

природе и обществе; 

коммуникативные учебные действия: слушает и понимает инструкции к учебному заданию в 

разных видах деятельности в быту; сотрудничает со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; обращается за помощью, принимает помощь; слушает собеседника, 

вступает в диалог, поддерживает его, используя доступные виды коммуникации (устную речь, 

письменную речь, средства альтернативной дополнительной коммуникации); конструктивно и 

доброжелательно взаимодействует с окружающими людьми, проявляет положительное 

отношение к ним; 

регулятивные учебные действия: принимает и сохраняет цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач; осознанно действует на основе разных инструкций для 

решения практических и учебных задач; осуществляет контроль и оценку, корректирует в 

связи с ней свою деятельность; 

познавательные учебные действия: использует усвоенные логические операции (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на наглядном, поступном речевом материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; пользуется 

знаками, символами, предметами-заместителями; работает с информацией (понимает 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематичное изображение, таблицу, 

предъявляемое на бумажных и электронных носителях); использует в жизни и деятельности 

некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные для восприятия, 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Работа с бумагой и картоном. 

Обобщение информации о бумаге и картоне, инструментах и приспособлениях при работе с 

бумагой и картоном. 

Разметка изделий из бумаги и картона. Объемные многодетальные игрушки из бумаги. 

Игрушки складные из бумаги (простые оригами). Игрушки и поделки со складными 

элементами. Вырезание снежинок. Изготовление конвертов с помощью клея и без клея. 

Изготовление подарочной упаковки (коробки). Изготовление игр из картона (геометрический 

конструктор). Изготовление летающих игрушек (планер, самолет, летающий диск). 



Изготовление объемных многодетальных поделок для украшения интерьера. Изготовление 

закладок (переплетение полос из бумаги). 

Работа с нитками и тканью. 

Ткань. Виды ткани. Инструменты для работы с тканью. Правила безопасности при работе с 

инструментами и материалами. 

Изготовление куклы-скрутки из ткани. Изготовление салфетки с аппликацией и бахромой. 

Правила безопасности при работе с иголкой. Стежки. Виды стежков. 

Пришивание пуговиц с 4 сквозными отверстиями. Пришивание пуговиц с ушком. Починка 

одежды (зашивание, штопание), изготовление и пришивание вешалки к верхней одежде. 

Работа с проволокой и металлом. 

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

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

животные). 

Работа с древесиной. 

Предметы из дерева в окружающем мире. Свойства дерева. Инструменты для работы с 

деревом. Правила работы с древесиной. Приемы работы с древесиной. Экскурсия в столярную 

мастерскую (по возможности). 

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

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

Планируемые результаты освоения программы по труду (технологии) на уровне начального 

общего образования 

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

образования у обучающихся с РАС и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) будут сформированы следующие личностные результаты: 

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

школе, принятие педагога и обучающихся класса, взаимодействие с ними; 

развитие мотивации к обучению; 

развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

разнообразные повседневные школьные дела); 

владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

развитие положительных свойств и качеств личности; 

формирование готовности к вхождению обучающегося в социальную среду. 

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

итоговые на момент окончания начального общего образования. 

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

обучающихся с РАС и легкой умственной отсталостью будут сформированы базовые учебные 

действия: 

личностные учебные действия: способен осознавать себя как ученика, заинтересованного в 

посещении школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

положительно относится к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней, ее эстетическому восприятию; проявляет самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; уважительно относится к людям 

труда и результатам их деятельности; проявляет готовность бережному безопасному 

поведению в природе и обществе; 

коммуникативные учебные действия: слушает и понимает инструкции к учебному заданию в 

разных видах деятельности в быту; сотрудничает со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; обращается за помощью, принимать помощь; конструктивно и 

доброжелательно взаимодействует с окружающими людьми, проявляет положительное 

отношение к ним; слушает собеседника, вступает в диалог, поддерживает его, используя 

доступные виды коммуникации (устную речь, письменную речь, средства альтернативной 

дополнительной коммуникации); использует доступные источники и средства для получения 

информации для решения коммуникативных и познавательных задач; 



регулятивные учебные действия (обеспечивают условия для формирования и реализации 

логических операций, осознанию задач, способов достижения результатов деятельности): 

принимает и сохраняет цели и задачи решения типовых учебных и практических задач; 

осознанно действует на основе разных инструкций для решения практических и учебных 

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

познавательные учебные действия (комплекс начальных логических операций, необходимые 

для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях): дифференцированно 

воспринимает окружающий мир, его пространственно-временную организацию; использует 

усвоенные логические операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификацию, 

установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, 

поступном речевом материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями; пользуется знаками, символами, предметами-

заместителями; работает с информацией (понимает изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематичное изображение, таблицу, предъявляемые на бумажных и 

электронных носителях); использует в жизни и деятельности некоторые межпредметные 

знания, отражающие несложные, доступные для восприятия, существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

Требования к предметным результатам освоения учебного плана предмета "Труд 

(технология)" определяются с учетом психофизических и индивидуальных возможностей 

обучающихся с РАС и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В 

зависимости от этих особенностей предметные результаты освоения предмета "Труд 

(технология)" обучающихся с РАС и легкой умственной отсталостью могут относиться к 

достаточному или минимальному уровню. В некоторых случаях обучающийся с РАС и легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осваивает весь учебный 

материал по разным предметам на достаточном или минимальном уровне, в других случаях 

оказывается, что занятия, связанные с технологией, искусством находятся на отличном уровне 

(выше или ниже того, что демонстрирует ребенок в целом). Это определяет необходимость 

проведения диагностики уровня в рамках каждого учебного предмета для обеспечения более 

точного понимания видов и способов помощи, повышения мотивации и развития 

практических и общеинтеллектуальных умений. 

Результаты овладения ФАОП НОО обучающимися с РАС с легкой умственной отсталостью 

выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного 

решения: По способу предъявления в рамках учебного предмета "Труд (технология)" 

используют преимущественно практические задания, в меньшей степени используются 

устные задания, предполагающий ответ обучающегося на вопросы, позволяющие судить об 

уровне осваиваемых представлений. 

По характеру выполнения в двух 1 дополнительных и 1 классах, во 2 классе в основном 

используются преимущественно репродуктивные и продуктивные задания, так как основным 

является усвоение и верное использование алгоритмов типичных заданий, повышение 

самостоятельности обучающегося с РАС при выполнении таких заданий. По мере выхода на 

уровень свободного использования освоенных умений у обучающихся с достаточным уровнем 

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

носить творческий характер. 

Чем больше верно выполненных заданий, тем выше показатель надежности полученных 

результатов, что дает основание оценивать их как "удовлетворительные", "хорошие", "очень 

хорошие" (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные обучающимся, с оценками типа: 

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

"хорошо" - от 51% до 65% заданий; 

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

Предложенный способ оценки не отменяет возможности использования традиционной 

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

наполнения. При оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок 

выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 



обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 

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

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут: 

пропедевтический период: 

минимальный уровень: 

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

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

деятельность людей знакомых профессий; 

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

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

использовать полученные представления в процессе участия в дидактических играх, 

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

ассоциации, разрезные картинки); 

подготавливать рабочее место, опираясь на пошаговую помощь педагога. 

Достаточный уровень: 

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

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

знать места работы и основную деятельность людей разных профессий; 

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

ножницы, иголка, пластилин, бумага); 

обобщать полученные представления в процессе участия в дидактических играх, связанных с 

профессиями людей, местами их работы, инструментами и материалами (парные картинки, 

лото, разрезные картинки, продолжи ряд, что кому подходит, четвертый лишний); 

подготавливать рабочее место по инструкциям педагога и визуальным опорам. 

Работа с пластическими материалами: 

минимальный уровень: 

узнавать и показывать пластилин среди других материалов и основные свойства пластилина 

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

часть к целому); 

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

белый); 

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

в том числе при помощи педагога; 

отвечать на вопросы педагога с опорой на наглядность, используя речь и указательный жест 

или другие средства коммуникации. 

Достаточный уровень: 

знать названия пластических материалов (пластилин) и основные характеристики 

пластических материалов (согревается в руках, сминается, принимает заданную форму, можно 

отломить и приклеить часть к целому); 

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

зеленый, желтый, белый, черный); 

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

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

салфетка); 

знать правила и приемы работы с пластилином; 

уметь выполнять простые аппликации, заполняя пластилином контур, размазывая пластилин 

внутри контура; 

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

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

отвечать на вопросы педагога о предмете лепки. 

Работа с природными материалами: 

минимальный уровень: 

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



группировать природные материалы по внешнему виду (на 2 группы значительно 

отличающихся по внешнему виду и величине, например, листья березы и листья клена, 

шишки и желуди); 

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

выполнять поделки из природных материалов посредством их фиксации на поверхности при 

помощи пластилина (используя помощь педагога). 

Достаточный уровень: 

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

материалов; 

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

веточки, ракушки); 

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

выполнять поделки из природных материалов посредством их фиксации на поверхности при 

помощи пластилина; 

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

этот объект нужен, какого цвета, какой формы). 

Работа с бумагой и картоном: 

минимальный уровень: 

знать назначение некоторых видов бумаги (для рисования, тетрадная, для салфеток, 

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

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

складывается, приклеивается при помощи клея); 

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

ориентироваться на листе бумаги (середина, углы листа); 

сгибать бумаги по прямым линиям при помощи педагога; 

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

на поверхности; 

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

величину, назначение. 

Достаточный уровень: 

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

бумаги; 

выполнять коллекцию бумаги по цвету и назначению; 

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

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

листа); 

ориентироваться на листе бумаги (середина листа, углы, верх и низ листа); 

сгибать бумаги по прямым и диагональным линиям, фиксирование сгибов при помощи 

гладилки или линейки; 

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

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

липучках; фиксация при помощи клея); 

знать правила безопасности при работе с ножницами; 

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

линии, использовать отрезанные части полосок в аппликациях; 

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

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

наглядность. 

Работа с нитками и тканью: 

минимальный уровень: 

знать и уметь показать нитки, веревочку, шнурок; 

нанизывать бусины с крупным отверстием на шнурок; 

отрезать веревку от бабины, клубка; 

завязывать узел (при помощи педагога); 

выполнять простые поделки из нитей и других материалов (гусеница); 



анализировать образец, отвечая на вопросы педагога о назначении, форме, цвете. 

Достаточный уровень: 

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

надевать бусины с широким диаметром отверстия на веревочку; 

сматывать веревочки на бобину, отрезать веревочку ножницами; 

завязывать узел на шнурке; 

связывать два шнурка; 

переплетать веревочки (косички); 

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

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

планировать деятельность на шаг вперед с использованием инструкции и показа действия 

педагогом. 

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

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут: 

пропедевтический период: 

минимальный уровень: 

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

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

профессий; 

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

предметов на изображениях; 

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

маленький); 

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

понадобится); 

подготавливать рабочего места к занятию по инструкциям педагога и образцу. 

Достаточный уровень: 

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

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

людей разных профессий; 

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

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

маленький); 

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

понадобится); 

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

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

Работа с пластическими материалами: 

минимальный уровень: 

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

знать некоторые свойства пластических материалов; 

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

план); 

соблюдать правила работы с пластилином; 

использовать приемы работы с пластическими материалами: разминание, расплющивание, 

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

(колбаски) при помощи стеки; 

выполнять аппликации, заполняя пластилином контур; 

лепить предметы округлой и вытянутой формы. 

Достаточный уровень: 

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

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

можно отломить и приклеить часть к целому); 

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



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

пластилином и глиной; 

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

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

(колбаски) при помощи стеки; 

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

элементов (яблоко на тарелке, снеговик); 

выполнять аппликации, заполняя пластилином нескольких цветов контур на картоне; 

узнавать глину среди других материалов; 

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

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

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

раскрашивать высохшие (обожженные) поделки из глины. 

Работа с природными материалами: 

минимальный уровень: 

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

откуда берутся природные материалы; 

собирать нужные природные материалы при экскурсии на пришкольный участок; 

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

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

выполнять поделки из природных материалов посредством фиксации на пласте пластилина 

(гусеница, елочка из шишки), в том числе при помощи педагога; 

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

прочее) на поверхности при помощи пластилина; 

анализировать образец, выбирать необходимые материалы и инструменты для предстоящей 

работы с опорой на изображение нужных предметов и материалов; 

отвечать на вопросы педагога об объекте (его назначении, материале, цвете). 

Достаточный уровень: 

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

материалы; 

собирать нужные природные материалы во время экскурсии на пришкольный участок, 

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

желуди, шишки; 

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

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

шишки и прочее); 

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

прочее) на поверхности при помощи пластилина; 

анализировать образец, выбирать необходимые материалы и инструменты для предстоящей 

работы с использованием изображения необходимых предметов и материалов; 

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

элемент предметной или графической технологической карты. 

Работа с бумагой и картоном: 

минимальный уровень: 

закреплять представления о назначении, свойствах и видах бумаги; 

узнавать и называть цвета бумаги; 

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

сгибать бумагу по прямым и диагональным линиям; 

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

узнавать и называть некоторые изделия из картона; 

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

поверхности при помощи клея; 

соблюдать правила безопасности при работе с ножницами; 

разрезать листа бумаги 2 - 4 см по проведенной линии; 

иметь представление об узоре, украшения узором поделок из бумаги; 



изготавливать счетный и игровой материал из картона и бумаги. 

Достаточный уровень: 

закреплять представления о назначении, свойствах и видах бумаги; 

узнавать и называть цвета бумаги; 

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

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

гладилки или линейки; 

уметь находить картон среди других материалов; 

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

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

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

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

блокнот, открытки, гирлянда флажки); 

знать и соблюдать правила безопасности при работе с ножницами; 

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

квадрата; 

иметь представление об узоре как способе украшения изделия, геометрические фигуры и их 

использование в украшении изделий из картона и бумаги, украшения узором поделок из 

бумаги (платье для бумажной куклы, коврик для домика, носки или перчатки), изготавливать 

счетный и игровой материал из картона и бумаги. 

Работа с нитками и тканью: 

минимальный уровень: 

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

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

прочее); 

составлять при помощи педагога коллекцию тканей; 

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

нитками и тканью (игла, ножницы); 

соблюдать правила безопасности при работе с нитками, тканью; 

нанизывать бусины на веревочку; 

сматывать нити в клубок; 

завязывать узлы, связывать нити между собой; 

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

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

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

Достаточный уровень: 

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

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

предметы быта и прочее); 

составлять при помощи педагога коллекцию тканей; 

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

(игла, спицы, крючок, ножницы); 

называть некоторые изделия, выполненные из нитей (вязаные предметы одежды, игрушки, 

украшения) на реальных предметах и фотографиях; 

соблюдать правила безопасности при работе с нитками, тканью; 

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

нити между собой; 

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

отверстиями; 

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

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

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

(интеллектуальными нарушениями) будут: 

пропедевтический период: 

минимальный уровень: 



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

профессий; 

узнавать, называть и понимать назначение некоторых материалов и инструментов, 

используемых на уроках труда (технологии); 

знать правила поведения на уроке; 

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

обучения и использования в быту; 

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

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

педагога; 

выполнять упражнения на правильное размещение предметов на рабочем месте с 

использованием предметного или графического плана. 

Достаточный уровень: 

иметь систематизированные представления о профессиях людей, инструментах и материалах в 

работе людей разных профессий; 

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

уроках труда (технологии); 

знать правила поведения на уроке; 

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

обучения и использования в быту; 

совместно с педагогом составлять правила поведения на уроке; 

составлять визуальный план-опору для подготовки к уроку; 

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

предметный или графический план; 

играть в дидактические игры (профессии людей, материалы, инструменты). 

Работа с пластическими материалами: 

минимальный уровень: 

знать назначение, свойства пластилина; 

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

образцу и визуальному плану и инструкции педагога); 

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

прочее); 

применять приемы работы с пластилином при изготовлении объемных и плоскостных 

поделок: разминание, расплющивание, отщипывание, раскатывание жгута (колбаски), шара, 

соединение деталей пластилина, разрезание жгута (колбаски) при помощи стеки; 

изготавливать плоскостные и объемные поделки из пластилина по образцу; 

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

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

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

отщипывание, сминание, вырезание из пласта глины элементов при помощи трафарета, стеки, 

формочек) при изготовлении объемных и плоскостных работ; 

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

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

из глины; 

анализировать образец, подготавливать материалы и инструменты для работы по визуальному 

плану и инструкции педагога; 

определять следующий шаг выполнения работы по графической инструкционной карте при 

организующей помощи педагога; 

оценивать результат путем сравнения с образцом по вопросам педагога. 

Достаточный уровень: 

знать назначение, свойства пластилина; 

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

образцу и визуальному плану); 

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

стеки, салфетка, и другие); 



применять приемы работы с пластилином при изготовлении объемных и плоскостных 

поделок: разминание, расплющивание, отщипывание, раскатывание жгута (колбаски), шара, 

соединение деталей пластилина, разрезание жгута (колбаски) при помощи стеки; 

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

натуры; 

узнавать среди других материалов и называть глину; 

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

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

использовать приемы работы с глиной (разминание, раскатывание, отщипывание, сминание, 

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

изготовлении объемных и плоскостных работ; 

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

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

из глины; 

анализировать образец, подготавливать материалы и инструменты для работы по визуальному 

плану, определять последовательность выполнения работы по графической инструкционной 

карте при организующей помощи педагога; 

оценивать результат путем сравнения с образцом. 

Работа с природными материалами: 

минимальный уровень: 

узнавать природные материалы; 

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

величине; 

находить похожие материалы по цвету, форме, величине; 

сравнивать природные материалы, находить отличия; 

узнавать изображения поделок из природного материала; 

определять знакомые природные материалы, которые были использованы при изготовлении 

поделки; 

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

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

простой поделки при помощи педагога; 

определять последовательность выполнения поделки по вопросам педагога и использованием 

графического плана. 

Достаточный уровень: 

узнавать и знать названия природных материалов, среду их сбора, группировать природные 

материалы по внешнему виду, цвету, форме, величине, находить похожие материалы по цвету, 

форме, величине, находить непохожие материалы по форме, величине, цвету; 

узнавать и называть изображения поделок из природного материал, определять знакомые 

природные материалы, которые были использованы при изготовлении поделки; 

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

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

простой поделки; 

определять последовательность выполнения поделки с опорой на графический план и вопросы 

педагога. 

Работа с бумагой и картоном: 

минимальный уровень: 

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

картона; 

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

определять цвет бумаги, выбирать бумагу нужного цвета для выполнения аппликации 

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

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

сгибать бумагу по прямым и диагональным линиям; 

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

листа при помощи клея; 



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

закладка, блокнот или книжечка); 

знать и соблюдать правила безопасности при работе с ножницами; 

разрезать лист бумаги по проведенной линии, по линии сгиба; 

составлять узор, орнамент по образцу; 

склеивать элементы из бумаги при изготовлении поделки (гирлянда цепочка, елочная 

игрушка); 

анализировать образец, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану; 

рассказывать о предстоящей деятельности с использованием графической инструкционной 

карты и по вопросам педагога; 

рассказывать о выполнении работы по вопросам педагога и инструкционной карты. 

Достаточный уровень: 

знать и называть (показывать) виды бумаги, картона, их основные свойства, назначение 

бумаги, узнавать и называть в быту и на изображениях изделия из бумаги и картона; 

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

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

другие); 

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

половины листа); 

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

или линейки; 

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

на поверхности листа при помощи клея; 

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

закладка, блокнот или книжечка); 

знать и соблюдать правила безопасности при работе с ножницами; 

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

составлять узор; 

понимать орнамент как чередование элементов для украшения; 

составлять орнамент посредством чередования геометрических фигур (украшение орнаментом 

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

склеивать элементы из бумаги при изготовлении поделки (гирлянда цепочка, елочная 

игрушка); 

анализировать образец, определять необходимые материалы и инструменты; 

рассказывать о предстоящей деятельности с использованием графической инструкционной 

карты; 

рассказывать о выполнении работы по вопросам педагога и использованием инструкционной 

карты. 

Работа с нитками и тканью: 

минимальный уровень: 

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

по узору, фактуре; 

знать инструменты, используемые при работе с нитками и тканью; 

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

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

сматывать нити на бабину, завязывать узлы, распутывать нити; 

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

прочее); 

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

отверстиями, типы шнуровок; 

анализировать образец, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану и помощи педагога; 

рассказывать о предстоящей деятельности по вопросам педагога и использованием 

графической инструкционной карты. 



Достаточный уровень: 

составлять коллекции нитей и тканей; 

знать инструменты, используемые при работе с нитками и тканью; 

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

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

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

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

прочее); 

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

шнуровок; 

анализировать образец, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану; 

рассказывать о предстоящей деятельности с использованием графической инструкционной 

карты и по вопросам педагога; 

рассказывать о выполнении работы по вопросам педагога и инструкционной карты. 

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

(интеллектуальными нарушениями) будут: 

работа с пластическими материалами: 

минимальный уровень: 

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

узнавать предметы из глины в быту и на изображениях; 

соблюдать правила при работе с пластическими материалами и инструментами; 

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

использовать их в поделках; 

обрабатывать поверхность изделия при помощи стеки, губки; 

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

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

натуры; 

украшать геометрическим и растительным орнаментом плоскостные поделки из глины, 

пластилина; 

анализировать образец, определять необходимые материалы и инструменты по 

технологической карте; 

рассказывать о предстоящей деятельности с использованием графической инструкционной 

карты и по вопросам педагога. 

Достаточный уровень: 

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

строительных материалов - кирпичи); 

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

соблюдать правила при работе с пластическими материалами и инструментами; 

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

использовать их в поделках; 

обрабатывать поверхность изделия при помощи стеки, губки; 

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

другие) и предметов для игры (овощи и фрукты, продукты); 

изготавливать поделки из нескольких деталей, использовать разные способы скрепления 

деталей в лепке; 

выполнять изделия по образцу, с натуры, по представлению; 

украшать геометрическим и растительным орнаментом плоскостные поделки, делать выбор 

способа украшения из двух; 

анализировать образец, определять необходимые материалы и инструменты по 

технологической карте; 

рассказывать о предстоящей деятельности с использованием графической инструкционной 

карты и по вопросам педагога; 

рассказывать о выполнении работы по инструкционной карте; 

оценивать качество выполнения изделия при сравнении его с образцом. 



Работа с природными материалами: 

минимальный уровень: 

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

повреждений и черных пятен, не мокрые); 

знать некоторые способы подготовки природного материала к использованию в занятиях; 

знать правила поведения на экскурсии для сбора природных материалов; 

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

пластилина, клея); 

анализировать образец, определять необходимые материалы и инструменты при помощи 

образца и визуального плана; 

называть (показывать) последовательность практической работы по графической 

инструкционной карте, отвечая на вопросы педагога; 

рассказывать о выполнении работы по инструкционной карте; 

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

Достаточный уровень: 

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

повреждений и черных пятен, не мокрые); 

знать некоторые способы подготовки природного материала к использованию в занятиях; 

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

бережно относиться к растениям; 

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

пластилина, клея); 

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

панно из природных материалов; 

анализировать образец, определять необходимые материалы и инструменты по 

технологической карте; 

рассказывать о предстоящей деятельности с опорой на графическую инструкционную карту и 

вопросы педагога; 

рассказывать о выполнении работы по инструкционной карте; 

оценивать качество выполнения изделия при сравнении его с образцом. 

Работа с бумагой и картоном: 

минимальный уровень: 

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

туалетная, упаковочная, подарочная, обойная, акварельная); 

использовать трафареты и шаблоны при работе с бумагой и картоном; 

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

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

сезонах: осень, зима, весна и лето); 

изготавливать открытки к праздникам по образцу, по представлению; 

изготавливать фигуры из бумаги путем складывания по размеченным линиям; 

разрезать бумагу и тонкий картон по прямым, диагональным линиям; 

применять симметричное вырезание на сложенном пополам листе бумаги; 

анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану и вопросам педагога; 

выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты, выбирая следующий шаг при планировании 

практической работы на знакомом материале. 

анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом с организующей помощью 

педагога. 

Достаточный уровень: 

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

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

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

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

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



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

сезонах: осень, зима, весна и лето); 

изготавливать открытки к праздникам по образцу, по представлению; 

изготавливать фигуры из бумаги путем складывания по размеченным линиям; 

размечать геометрические фигуры для составления орнаментов; 

разрезать бумагу и тонкий картон по прямым, диагональным линиям; 

применять симметричное вырезание на сложенном пополам листе бумаги; 

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

анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по 

технологической карте; 

выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты; 

рассказывать о последовательности выполнения работы; 

анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом с организующей помощью 

педагога. 

Работа с нитями и тканью: 

минимальный уровень: 

знать назначение и некоторые виды работ с нитями и тканью; 

изготавливать поделки из ниток (ягоды, кисточка); 

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

резать ткань ножницами по намеченной линии на ткани; 

знать, для чего нужны пуговицы, составлять коллекцию пуговиц; 

сравнивать пуговицы между собой (сходства и отличия); 

прикреплять крупные пуговицы к картону при помощи шнурка; 

завязывать узлы; 

выполнять шнуровку по проколам к полосе картона; 

называть инструменты для шитья; 

знать правила работы с иглой; 

анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану и вопросам педагога; 

выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты, выбирая следующий шаг при планировании 

практической работы на знакомом материале и вопросам педагога. 

Достаточный уровень: 

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

изготавливать поделки из ниток (ягоды, кисточка); 

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

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

знать, для чего нужны пуговицы, составлять коллекцию пуговиц; 

сравнивать пуговицы между собой (сходства и отличия); 

прикреплять крупные пуговицы к картону при помощи шнурка; 

завязывать узлы; 

выполнять шнуровку по проколам к полосе картона (крест); 

завязывать бант; 

называть инструменты для шитья; 

знать и применять правила работы с иглой; 

пришивать пуговицы с двумя прорезными отверстиями; 

анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану; 

выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты, выбирая следующий шаг при планировании 

практической работы на знакомом материале; 

анализировать полученное изделие путем сравнения его с образцом с организующей помощью 

педагога. 



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

(интеллектуальными нарушениями) будут: 

работа с природными материалами: 

минимальный уровень: 

знать названия, места сбора и правила хранения природных материалов; 

выполнять коллективные аппликации из природного материала (зимний лес); 

выполнять панно из природных материалов по представлению; 

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

воображению; 

анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану; 

выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты, вопросы педагога; 

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

к результату. 

Достаточный уровень: 

знать названия, места сбора и правила хранения природных материалов; 

выполнять коллективные аппликации из природного материала (зимний лес); 

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

делать панно из природных материалов по представлению и воображению; 

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

воображению; 

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

анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану; 

выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты, 

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

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

к результату. 

Работа с бумагой, картоном: 

минимальный уровень: 

знать и правильно использовать материалы и инструменты, изготавливать аппликации из 

обрывной бумаги (птица, медведь, елка); 

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

бумаги и картона по образцу; 

изготавливать поля и фигурки для настольной игры; 

анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану и вопросам педагога; 

выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты; 

находить ошибку в последовательности элементов инструкционной карты (использовать 

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

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

к результату. 

Достаточный уровень: 

знать и правильно использовать материалы и инструменты, изготавливать аппликации из 

обрывной бумаги (птица, медведь, елка), проводить разметку листа бумаги, картона при 

помощи линейки, выполнять окантовку полосами цветной бумаги картины, поля для 

настольной игры; 

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

бумаги и картона по образцу, представлению, воображению; 

изготавливать поля и фигурки для настольной игры; 

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



анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану; 

выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты; 

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

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

к результату. 

Работа с нитками и тканью: 

минимальный уровень: 

знать материалы и инструменты, применяемые при шитье, вязании; 

знать и применять правила безопасности при шитье; 

знать алгоритм пришивания пуговицы; 

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

выполнять стежки на картоне (по проколам); 

анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану; 

выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты; 

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

к результату. 

Достаточный уровень: 

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

вышивание, шитье, плетение); 

знать и применять правила безопасности при шитье; 

знать и правильно воспроизводить алгоритм пришивания пуговицы; 

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

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

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

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

косого стежка; 

анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану; 

выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты; 

находить ошибку в последовательности элементов инструкционной карты (элемент из другой 

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

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

к результату. 

Работа с проволокой и металлом: 

минимальный уровень: 

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

знать инструменты для работы с проволокой; 

изготавливать из проволоки поделки, скручивая проволоку; 

знать и называть металлические предметы в быту; 

знать некоторые инструменты и материалы при работе с металлом; 

скручивать две планки гайкой при помощи отвертки; 

иметь представление о металлоконструкторе; 

знать инструменты для работы с металлоконструктором; 

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

анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану; 

выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты; 

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

к результату. 



Достаточный уровень: 

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

знать инструменты для работы с проволокой, способы действия; 

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

пассатижами; 

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

них; 

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

инструменты при работе с ними; 

скручивать две планки гайкой при помощи отвертки; 

изготавливать из проволоки поделки (паук, цветок); 

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

иметь представление о том, что такое металлоконструктор; 

знать инструменты для работы с металлоконструктором; 

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

металлоконструктора поделки (геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, 

треугольник); 

анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану; 

выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты; 

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

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

к результату. 

Работа с древесиной: 

минимальный уровень: 

знать, называть предметы из древесины вокруг нас; 

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

инструментов; 

знать правила безопасности при работе с инструментами в мастерской; 

выполнять аппликации из опилок (собачка); 

анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану; 

выкладывать последовательность выполнения типичного изделия, используя элементы 

предметно-операционной инструкционной карты; 

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

к результату. 

Достаточный уровень: 

знать, называть предметы из древесины вокруг нас; 

иметь представления о свойствах древесины; 

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

инструментов; 

знать правила безопасности при работе с инструментами в мастерской; 

изготавливать планку-опору для растения; 

выполнять аппликации из опилок (собачка); 

анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану; 

определять недостаточность или избыточность материалов при планировании деятельности; 

выкладывать последовательность выполнения изделия, используя элементы предметно-

операционной инструкционной карты; 

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

инструкционной карты, расположенный не на своем месте); 

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

к результату. 



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

(интеллектуальными нарушениями) будут: 

работа с бумагой и картоном: 

минимальный уровень: 

иметь систематизированное представление о бумаге и картоне, инструментах и 

приспособлениях при работе с бумагой и картоном; 

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

рационально, экономно использовать бумагу и картон при планировании и выполнении 

изделий; 

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

изготавливать объемные многодетальные игрушки из бумаги (в том числе коллективные 

работы); 

изготавливать игрушки и поделки со складными элементам; 

изготавливать конверт с помощью клея и без клея; 

изготавливать подарочную упаковку (коробки); 

изготавливать игры из картона (геометрический конструктор); 

изготавливать объемные многодетальные поделки для украшения интерьера; 

анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану; 

выкладывать последовательность выполнения изделия, используя элементы предметно-

операционной инструкционной карты; 

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

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

к результату. 

Достаточный уровень: 

обобщать и систематизировать информацию о бумаге и картоне, инструментах и 

приспособлениях для работы с бумагой и картоном; 

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

рационально, экономно использовать бумагу и картон при планировании и выполнении 

изделий; 

выполнять разметку изделий из бумаги и картона; 

изготавливать объемные многодетальные игрушки из бумаги (в том числе коллективные 

работы); 

изготавливать игрушки складные из бумаги (простые оригами); 

изготавливать игрушки и поделки со складными элементами; 

вырезать снежинки; 

изготавливать конверт с помощью клея и без клея; 

изготавливать подарочную упаковку (коробку); 

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

самолет, летающий диск), украшение игрушек по воображению; 

изготавливать объемные многодетальные поделки для украшения интерьера; 

изготавливать закладки (переплетение полос из бумаги разным способом); 

анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану; 

определять недостаточность или избыточность материалов при планировании деятельности; 

выкладывать последовательность выполнения изделия, используя элементы предметно-

операционной инструкционной карты; 

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

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

к результату. 

Работа с нитками и тканью: 

минимальный уровень: 

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

используются для работы с ними; 

знать и соблюдать правила работы с инструментами и материалами; 



составлять коллекцию тканей; 

знать и правильно применять инструменты для работы с тканью; 

изготавливать салфетки с аппликацией и бахромой; 

знать и соблюдать правила безопасности при работе с иголкой; 

выполнять стежки, знать некоторые виды стежков; 

пришивать пуговицы с 2 сквозными отверстиями; 

анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану; 

определять недостаточность или избыточность материалов при планировании деятельности; 

выкладывать последовательность выполнения изделия, используя элементы предметно-

операционной инструкционной карты; 

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

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

отношение к результату. 

Достаточный уровень: 

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

знать и соблюдать правила работы с инструментами и материалами; 

составлять коллекцию тканей по назначению, фактуре; 

знать и правильно применять инструменты для работы с тканью; 

изготавливать куклу-скрутку из ткани; 

изготавливать салфетки с аппликацией и бахромой; 

знать и соблюдать правила безопасности при работе с иголкой; 

выполнять стежки, знать виды стежков; 

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

выполнять несложную починку одежды (зашивание, штопание); 

изготавливать и пришивать вешалку к верхней одежде; 

анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану; 

определять недостаточность или избыточность материалов при планировании деятельности; 

выкладывать последовательность выполнения изделия, используя элементы предметно-

операционной и текстовой инструкционной карты; 

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

последовательность элементов в одной инструкционной карте); 

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

к результату. 

Работа с проволокой и металлом: 

минимальный уровень: 

знать и называть предметы из металла в окружающем пространстве; 

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

знать алгоритм выполнения изделия из проволоки, фольги; 

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

изготавливать фигурки из проволоки; 

анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану; 

определять, выкладывать последовательность выполнения поделки, используя элементы 

инструкционной карты; 

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

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

к результату. 

Достаточный уровень: 

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

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

знать алгоритм выполнения изделия из проволоки, фольги; 

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

изготавливать фигурки из проволоки (люди, животные); 



анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану; 

определять недостаточность или избыточность материалов при планировании деятельности; 

самостоятельно определять последовательность выполнения изделия, используя элементы 

инструкционной карты; 

находить и исправлять ошибку в последовательности элементов инструкционной карты; 

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

к результату. 

Работа с древесиной: 

минимальный уровень: 

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

знать некоторые инструменты для работы с деревом; 

знать и применять правила работы с древесиной и инструментами; 

выполнять поделки из карандашных стружек по образцу; 

анализировать объект предстоящей деятельности, определять необходимые материалы и 

инструменты по визуальному плану. 

выкладывать последовательность выполнения изделия, используя элементы инструкционной 

карты; 

находить ошибку в элементах инструкционной карты, исключая элемент из другой 

инструкционной карты; 

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

к результату. 

Достаточный уровень: 

знать, называть предметы из дерева в окружающем мире; 

знать основные свойства древесины; 

знать инструменты для работы с деревом; 

знать и применять правила безопасной работы с древесиной и инструментами; 

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

изготавливать поделку из деревянных заготовок (дом); 

анализировать объект, определять необходимые материалы и инструменты по визуальному 

плану; 

определять недостаточность или избыточность материалов при планировании деятельности; 

выкладывать последовательность выполнения изделия, используя элементы предметно-

операционной и текстовой инструкционной карты; 

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

последовательность элементов в одной инструкционной карте); 

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

к результату. 

Музыка 

Рабочая программа по учебному предмету "Музыка" (I-IV и дополнительный 

классы) предметной области "Искусство" включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы. 

Пояснительная записка. 

Обучение музыки предназначено для формирования у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков 

в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к 

музыкальной деятельности. 

Цель: приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета "Музыка": 

накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 

доступными исполнительскими умениями); 

приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, 



посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности; 

развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности; 

формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника; 

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

певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

Музыкально-образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и 

дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, 

оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, систематичности и 

последовательности, наглядности. 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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. 

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни. 

Слушание музыки: 

а) овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие 

элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых 

произведений; 

б) развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 

произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; 

в) развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения; 

г) развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

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

д) развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; 

развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении; 

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

ознакомление  с  пением  соло  и  хором;  формирование  представлений  о 

различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

з) знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, 

барабан, скрипка). 

Хоровое пение: 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

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

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

явления, иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, 

соответствовать требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому 

голосу. 

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

явлениях, детстве, школьной жизни. 

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

колыбельные песни. 



Навык пения: 

обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса 

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

опора на обе ноги, свободные руки; 

работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения 

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

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

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

распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими 

оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

пение коротких попевок на одном дыхании; 

формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; 

развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные 

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

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

развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

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

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально; 

развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения педагогического работника 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 

педагогическим работником и без него, прислушиваться к пению других обучающихся; 

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, pe1 - си1, 

до1 - до2. 

получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

В содержание программного материала уроков по изучению элементов 

музыкальной грамоты входит: 

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, вальсСодержание: 

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

металлофон; ложки); 

обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах; 

обучение игре на фортепиано. 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета"Музыка": 

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагогического 

работника); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: самостоятельное исполнение разученных детских песен; 

знание динамических 

оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; ясное и 

четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения,самостоятельно; 

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

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

Рисование (изобразительное искусство) 

Рабочая программа по учебному предмету "Рисование (изобразительное искусство)" 

(I-IV, дополнительный классы), входящий в предметную область "Искусство", включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы. 

Пояснительная записка. 

Основной целью обучения предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть 

прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном 

искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в 

рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, 

конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного 

отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться 

полученными практическиминавыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 



воспитание интереса к изобразительному искусству; 

раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; воспитание в 

детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего 

мира, художественного вкуса; 

формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах; 

расширение художественно-эстетического кругозора; 

развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них; 

формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; обучение 

изобразительным техникам и приёмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование 

иработа в нетрадиционных техниках; 

обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, 

лепке); 

обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента, 

применяемых в разных видах изобразительной деятельности; 

формирование умения создавать простейшие художественные образы снатуры и по 

образцу, по памяти, представлению и воображению; 

развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции; воспитание 

у обучающихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя 

определенный этап работы для получения результата общей изобразительной деятельности 

("коллективное рисование", "коллективная аппликация"). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на 

уроках изобразительного искусства заключается в следующем: 

коррекции познавательной деятельности обучающихся путем систематического 

и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного 

восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, 

умения находить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство 

и различие между предметами; 

развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, 

последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои 



действия; 

коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации. 

развитии зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: "Подготовительный период 

обучения", "Обучение композиционной деятельности", "Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию"; "Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование умения передавать его в живописи", "Обучение восприятию 

произведений искусства". 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему, декоративное 

рисование. 

лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или 

по образцу, по памяти, воображению, лепка на тему, лепка декоративной композиции; 

выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности ("подвижная аппликация") и с фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению, выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно- 

прикладного искусства. 

Подготовительный период обучения. 

Введение. Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; 

правила поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации 

рабочего места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной 

деятельности; правила их хранения. 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания 

и обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел 

(круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации 

и рисунке цветов спектра; ориентировка на плоскостилиста бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и 

кисточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной 

регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), 

прекращения движения в нужной точке; направления движения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании): 

Приемы лепки: 

отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

размазывание по картону; 

скатывание, раскатывание, сплющивание; 

примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с "подвижной аппликацией" для развития целостного восприятия 

объекта при подготовке обучающихся к рисованию: 



 

листа; 

складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости 

 

совмещение  аппликационного изображения  объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги 

в соответствующих пространственных положениях; 

составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на 

плоскости листа. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

приемы работы ножницами; 

раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от ..., 

слева от ..., посередине; 

приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с 

помощью пластилина; 

приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с 

помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

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 линий (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 видесеточки); 

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; 

приемы кистевого письма: 

примакивание кистью, наращивание массы; 

рисование сухой кистью; 

рисование по мокрому листу. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

правила обведения шаблонов; 

обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, 

букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности: 

Понятие "композиция". Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

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

Определение связи изображения и изобразительной поверхности. Композиционной центр 

(зрительный центр композиции). Соотношение изображаемого предмета с параметрами 

листа (расположение листа вертикально илигоризонтально). 

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 в композиции. Применение выразительных средств композиции: 

величинный контраст (низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое), 

светлотный контраст (темное и светлое). Достижение равновесия композиции с помощью 

симметрии. 

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

декоративном рисовании. 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию. Формирование понятий: "предмет", "форма", "фигура", "силуэт", "деталь", 

"часть", "элемент", "объем", "пропорции", "конструкция", "узор", "орнамент", "скульптура", 

"барельеф", "симметрия", "аппликация". 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические 

фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на 

плоскости и в пространстве. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для 

передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных. Передача 

движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных 

деталей и целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, 

вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной 

линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по 

клеткам, самостоятельное рисование формы объекта. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, 

замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, 

геральдический. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике 

(повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по 

форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в 

лепке, аппликации, рисунке. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

рисунке с помощью красок: 

Понятия: "цвет", "спектр", "краски", "акварель", "гуашь", "живопись". 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и 

холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенковцветов. 

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

палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло- зеленый, темно- зеленый). 

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. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо - примакивание кистью; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись 

(лессировка). 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с 

натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

Обучение восприятию произведений искусства:Примерные темы бесед: 



"Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров". 

"Виды изобразительного искусства". Рисунок, живопись, скульптура, декоративно- 

прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

"Как и о чем создаются картины" Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. 

Какие материалы использует художник (краски, карандаши). Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. 

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

Васнецов, В. Конашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И. Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, 

И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин. 

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

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

гранит, глина, пластилин). Объем - основа языка скульптуры. Красота человека, животных, 

выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. 

Ватагин, А. Опекушин, В. Мухина. 

"Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства". 

Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюмы). Какие материалы используют художники- декораторы. 

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. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, 

гжельская, жостовская роспись). 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета "Рисование 

(изобразительное искусство)": 

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; 

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"; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; следование 

при выполнении работы инструкциям педагогического работника; 

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); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов ("Дымково", 

"Гжель", "Городец", "Каргополь"); 

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; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета; 

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 педагогического работника или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и обучающихся 

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

использование разнообразных технологических способов выполненияаппликации; 

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. 

 

 

Адаптивная физическая культура 

Рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая культура" (I-IV 

и дополнительный классы) предметной области "Физическая культура" включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы. 

Пояснительная записка. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического 

развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной 

адаптации. 

Основные задачи изучения предмета: 

Разнородность состава обучающихся начального звена по психическим, 

двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического 

воспитания: 



коррекция нарушений физического развития; формирование двигательных умений и 

навыков; 

развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильнойосанки; 

раскрытие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; формирование и 

воспитание гигиенических навыков при выполнении физических упражнений; 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутомуровне; 

формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических 

сведений по физической культуре; 

воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков 

культурного поведения. 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает: 

обогащение чувственного опыта; 

коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности. 

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 педагогическогоработника; 

выполнение  физических  упражнений  без  зрительного  сопровождения,  под 

словесную инструкцию педагогического работника; 

самостоятельное выполнение упражнений;занятия в тренирующем режиме; 

развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 

атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: "Знания о физической культуре", 

"Гимнастика", "Легкая атлетика", "Лыжная и конькобежная подготовка", "Игры". Каждый 

из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для 

практической подготовки обучающихся: 

Знания о физической культуре: 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. 

Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, 

снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование 

понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. 

Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. 

Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

 

Гимнастика: 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: 

колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. 

Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие 

двигательных способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал. Построения и перестроения. 



Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления 

мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого 

пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; формирования 

правильной осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами: с гимнастическими палками; флажками; малыми 

обручами; малыми мячами; большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на 

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

дифференцировки и точности движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки. 

 

Легкая атлетика: 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; 

ознакомление обучающихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление 

обучающихся с правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, 

метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 

 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном 

темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на 

носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением 

правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба 

с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с 

изменением направлений по ориентирам и командам педагогического работника. Ходьба 

с перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, 

среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с 

другими движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками. Ходьба 

шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

 

Бег. Перебежки группами и по одному 15-20 м. Медленный бег с сохранением 

правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега 

и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с 

высоким подниманием бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением 

простейших препятствий (канавки, подлезание под сетку, оббегание стойки). Быстрый бег 

на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег 

прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий 

старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием 

голени назад, семенящий бег. Челночный бег. 

 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, 

влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. 

Прыжки с ноги на ногу на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом 

или касанием висящего предмета (мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге 

на месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. 

Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого 

разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в высоту 

с прямого разбега способом "согнув ноги". Прыжки в высоту способом "перешагивание". 

 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной 



и двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. 

Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. 

Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. 

Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски 

набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча с места 

одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места в цель. Метание мячей с 

места в цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от 

баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного 

мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 

 

Лыжная и конькобежная подготовка: 

 

Лыжная подготовка. 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. 

Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках 

лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. 

Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение 

попеременного двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. Предупреждение травм и 

обморожений. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. 

Спуски, повороты, торможение. 

 

Конькобежная подготовка: 

Теоретические сведения. Одежда и обувь конькобежца. Подготовка к занятиям на 

коньках. Правила поведения на уроках. Основные части конька. Предупреждение травм и 

обморожений при занятиях на коньках. 

Практический материал. Упражнение в зале: снимание и одевание ботинок; 

приседания; удержание равновесия; имитация правильного падения на коньках; перенос 

тяжести с одной ноги на другую. Упражнения на льду: скольжение, торможение, повороты. 

 

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 элементами общеразвивающих упражнений: 

игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе 

пионербол в IV-м классе); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей,метанием. 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета "Адаптивная 

физическая культура". 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов на 

конец обучения в младших классах (IV класс): 

Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством педагогического 

работника; 



знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; взаимодействие 

со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов соревнований; 

участие в подвижных играх и эстафетах под руководством педагогического 

работника; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно- спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием 

педагогического работника: бег, ходьба, прыжки; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; 

знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности и их применение в практическойдеятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством 

педагогического работника; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно- 

спортивных мероприятиях. 

Программа коррекционной работы. 

 

Цель коррекционной работы: 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения АООП НОО РАС (вариант 8.3). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью в условиях 

образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, преодоление и (или) 

ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии. 

 

Задачи коррекционной работы: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС и 

умственной отсталостью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них 

нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи обучающимся с РАС и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 



организация индивидуальных и групповых занятий для обучающихся с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (при необходимости); 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с РАС и 

умственной отсталостью; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС и умственной 

отсталостью консультативной и методической помощи по психолого- педагогическим, 

социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и 

обучением. 

 

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 коррекционной 

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 обучающегося с учетом изменений в их личности; 

принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимися 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 коррекционной 

работы; 

принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития обучающегося и успешность его интеграции в общество. 

 

Специфика организации коррекционной работы. 

Коррекционная работа с обучающимися с РАС и умственной отсталостью 

проводится: 

в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 



сознательность в обучении); 

в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, 

занятия ритмикой); 

в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

 

Перечень и содержание направлений работы. Характеристика основных 

направлений коррекционной работы. 

 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

Диагностическая работа, обеспечивающая выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с РАС и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

общеобразовательной программы, предполагающей осуществление: 

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 особенностейобучающихся; 

определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

мониторинга  динамики  развития  обучающихся,  их  успешности  в  освоении 

АООП; 

анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и 

методы: 

сбор  сведений об обучающемся у  педагогических работников, родителей 

(законных представителей) (беседы, анкетирование, интервьюирование), 

психолого-педагогический эксперимент, 

наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности, беседы с 

обучающимися, педагогическими работниками и родителями (законными представителями), 

изучение работ обучающегося (тетради, рисунки, поделки), 

оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися). 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО обучающимися с 

РАС и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: "Формирование коммуникативного поведения", 

"Музыкально-ритмические занятия", "Социально-бытовая ориентировка", "Развитие 

познавательной деятельности". Содержание данной области может быть дополнено 

организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Коррекционный курс "Формирование коммуникативного поведения". 

Основные задачи реализации содержания коррекционного курса: формирование 

мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми, 

коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного 

иличностного развития, дезадаптивных форм поведения, 

активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение 

мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях, 



развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств 

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

внешкольной деятельности. 

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, внедостаточном внимании к речи собеседника, 

дети не понимают коммуникативных намерений собеседника; в слабой интенсивность мимики, 

жестикуляции. У детей с расстройством аутистического спектра наблюдаетсянедостаточное 

развитие вербальной и невербальной коммуникации. В значительной степени это обусловлено 

недостаточным уровнем развития коммуникативного поведения. Для преодоления низкой 

коммуникативной активности обучающихся с РАС в структуру учебного плана введен 

коррекционный курс«Формирование коммуникативного поведения», способствующий 

формированию коммуникативных навыков. 

Основной целью формирования коммуникативного поведения у обучающихся c 

РАСявляется активизация навыков вербальной и невербальной коммуникации в различных 

социальных ситуациях, их подготовка к жизни в современном обществе. 

В ходе реализации программы по формированию коммуникативного поведения 

решаются следующие взаимосвязанные задачи: 

- обеспечение системного подхода к созданию условий для развития у детей с 

ограниченными речевыми способностями возможности выражать свои желания, 

быть услышанными своими близкими и обществом. 

- формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного 

и личностного развития, дезадаптивных форм поведения; 

- активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая 

выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях; 

- развитие коммуникативных навыков обучающихся, их использование в различных 

видах учебной и внешкольной деятельности. 

Решение поставленных задач позволяет совершенствовать у обучающихся с 

расстройством аутистического спектра навыки элементарной устной коммуникации. 

Реализация программы курса осуществляется с учетом особенностей развития 

обучающихся с РАС. Компенсация особенностей развития достигается путем организации 

обучения разным по уровню сложности видом труда, с учетом интересов воспитанников, в 

соответствии с их психофизическими возможностями, с использованием индивидуального 

подхода, эмоционально-благополучного климата в классе, разнообразных форм деятельности, 

ситуаций успеха, обеспечением близкой и понятной цели деятельности, использованием 

различных видов помощи, стимуляции познавательной активности, использования игровых 

приемов, дидактических игр, развития психических процессов, большого количества 

наглядности. 

Содержание коррекционного курса «Формирование коммуникативного поведения» 

(дополнительный первый класс – 11, 1 – 4 классы) представлено следующими разделами: 

невербальная коммуникация, вербальная коммуникация, моделирование и разыгрывание 

типичных жизненных ситуаций. 



Учебный материал в предложенных разделах, имеет концентрическую структуру и, в 

достаточной степени, представляет основы речевой практики необходимые, как для успешного 

продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для подготовки 

обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном обществе. 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ федеральная адаптированная 

основная общеобразовательная программа начального общего образования направлена на 

коррекцию нарушений развития обучающихся с ОВЗ и реализацию их особых 

образовательных потребностей. Для этого в учебном плане предусмотрена коррекционно- 

развивающая область, включающая коррекционные курсы. Коррекционный курс 

«Формирование коммуникативного поведения» является частью программы 

коррекционной работы и обязателен для изучения. 

Условия проведения занятий. 

Занятия проводятся в индивидуальном порядке 1 раз в неделю по 20 минут – 33 часа 

(для 1-х классов), 34 часа (для 2—4-х классов). Количество занятий и используемые задания и 

упражнения в рамках темы занятия зависит от специфики обучающегося. 

 

Планируемые результаты изучения 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 учителя 

(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; 

- 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 результатовпредполагает, прежде всего, оценкупродвижения 

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

составляют основу этих результатов. 



Предметные результаты 

- выполнять задания по словесной инструкции; 

- называть предметы и соотносить их с картинками и наоборот, называть предметы 

по их изображению и давать простейшую характеристику; 

- выражать свои просьбы, употреблять «вежливые» слова; 

-правильно здороваться и прощаться; 

-называть свое имя и фамилию, имена своих товарищей по классу, ближайших 

родственников, имена и отчества учителей; 

- выделять друзей и сообщать о том, кто такой друг и что такое дружба; 

- вступать в простой диалог с одноклассниками; 

-читать наизусть не менее 2-3 стихотворений; 

-пересказывать небольшие тексты после предварительного обсуждения их 

содержания с опорой на картинно-символический план; 

-составлять короткие описательные рассказы с применением картинок, пиктограмм и 

речи; 

-составлять короткие   рассказы   из   3-4-х   предложений   в   виде   сообщения   от 

собственного имени; 

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

материал, обсуждать поведение героев; 

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

-участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями. 

 

С учётом психофизических особенностей обучающихся личностные результаты 

включают: 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-овладение способами регуляции своего эмоционального состояния.развитие этических 

чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

- проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

составляют основу этих результатов. 

 

Метапредметные результатыскладываются из познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий (УУД), которые в рамках изучения 

данного коррекционного курса конкретизируются следующим образом. 

Познавательные УУД позволяют: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения; 

- сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 



- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

- читать, писать; 

- выполнять арифметические действия; 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявляемые на бумажных, электронных и других носителях). 

 

Регулятивные УУД позволяют: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами; 

- принимать оценку деятельности; 

- оценивать деятельность с учётом предложенных критериев; 

- корректировать свою деятельность с учётом выявленных недочётов. 

Коммуникативные УУД позволяют: 

- 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.); 

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его; 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и в быту; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

- договариваться и изменять своё поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или ситуациях взаимодействия с окружающими; 

- использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 

С целью достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с 

РАС используются: 

- формы организации учебного процесса: работа в группах и в парах, дидактические 

игры, дифференциация процесса; 

- методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно- 

репродуктивный, проблемно-ситуативный, рассказ, объяснение, беседа и др; 

- формы определения уровня развития УУД обучающихся с РАС: рефлексия работы, 

самооценка (с помощью учителя или тьютора), тестыи др. 

 

Формы контроля: 

- индивидуальные задания; 

- учет личных достижений обучающихся с РАС. 



Включение курса «Формирование коммуникативного поведения» в учебный план для 

детей с РАС крайне необходимо и обусловлено в первую очередь, особенностями их речевого 

и коммуникативного поведения. 

Нарушения речи – являются одним из основных признаков расстройств аутистического 

спектра. Проявления речевых нарушений при РАС чрезвычайно многообразны по характеру и 

динамике, и в большинстве случаев они обусловлены нарушениями общения. Дети с РАС, даже 

при наличии речи, зачастую не используют ее для коммуникации. 

Особенности речевого развития детей с РАС: 

 Эхолалии (повторение слов, фраз, сказанных другим лицом), часто 

отставленные, т. е. воспроизводимые не тотчас, а спустя некоторое время; 

 Большое количество слов – штампов и фраз – штампов, фонографичность 

(«попугайность») речи, что при часто хорошей памяти создает иллюзию развитой речи; 

 Отсутствие обращений в речи, несостоятельность в диалоге (хотя 

монологическая речь может быть развита хорошо); 

 Автономность речи; 

 Позднее появление в речи личных местоимений (особенно «я») и их 

неправильное употребление (о себе – «он» или «ты», а про других иногда «я»); 

 Нарушение семантики (метафорическое замещение, расширение или 

чрезмерное – до буквальности – сужение толкований значений слов), неологизмы; 

 Нарушения грамматического строя речи; 

 Нарушения звукопроизношения; 

 Нарушения просодических компонентов речи. 

Такие проявления могут встречаться и при других нарушениях, однако при РАС 

большинство из них имеет определенные характерные особенности. 

В настоящее время нет единой точки зрения на специфику работы по развитию речи 

детей с РАС, так, отечественные специалисты делают основной упор на коррекцию 

эмоциональных нарушений, повышение психического тонуса, создание потребности в речевом 

взаимодействии через установление и развитие эмоционального контакта. Последователи 

зарубежных авторов, речь формируют как поведение с помощью отработки речевых 

стереотипов на основе подкрепления. 

Работа над развитием устной речи и формированием коммуникативного поведения у 

детей с расстройствами аутистического спектра является сложной и длительной. Речь у многих 

детей с РАС формируется позже и зачастую используется механически, даже при сохранных 

интеллектуальных способностях. Дети, как правило, не становятся инициаторами беседы, 

затрудняются в том, чтобы поддержать даже простой диалог. 

Накопленный словарь зачастую используется механически, неосмысленно. Даже дети с 

достаточно развитой речью могут не понимать смысла отдельных слов, не могут ответить на 

вопросы, не понимают содержания беседы. Кроме того, дети с РАС, успешно повторяя слова и 

короткие предложения, односложно отвечают, заимствуя слова из вопроса, и не могут задать 

встречный вопрос, составить элементарный рассказ о себе. Без специальных упражнений, 

направленных на решение этих проблем, работа на уроке оказывается непродуктивной, у 

ребёнка формируется негативизм по отношению к обучению, а процесс развития устной речи 

носит формальный характер. 

Таким образом, работа по развитию речи и формированию коммуникативного поведения 

у детей с РАС должна быть индивидуализированной, соответствовать уровню 

интеллектуального развития ребенка, в ней необходимо учитывать особенности всей клинико-

психологической структуры, характерной для данной категории детей. На уроках по курсу 

важно установить эмоциональный контакт с ребенком; работать над активизацией речевой 

деятельности; формировать и развивать спонтанную речь по различным социально значимым 

темам; развивать речь в обучающей ситуации. 



Необходимо работать над: развитием понимания речи и особенностей поведения других людей; 

формированием элементарного диалога; увеличением словаря; алгоритмами речевого 

взаимодействия в различных ситуациях. 

Тематическое планирование 1 

(1-й доп.) класс 

№ 

занятия 

Тема Кол-во 

часов 

1-2 Первичная диагностика. 

Диагностика понимания обращенной речи. 

Диагностика устной и письменной речи. 

2 

 Развитие понимания обращенной речи. (5 часов)  

3. Установление зрительного контакта и выполнение простых 

инструкций. 

1 

4. Выполнение инструкций по подражанию взрослому. Соотношение 

своих действий с речевой инструкций. 

1 

5. Узнавание и показывание картинок по словесной инструкции. 1 

6. Слова-действия. Показывание действий самостоятельно или по 

подражанию и на картинке. 

1 

7. Узнавание предметов по их назначению. Называет и показывает 

назначения предметов. 

1 

 Формирование альтернативных средств коммуникации. (6 часов)  

8. Использование коммуникационной системы обмена изображениями 

или PECS. 

1 

9. Использование коммуникативных досок и “да/нет-систем” 1 

10. Использование предметных символов. Составление календаря 

активности. 

1 

11. Использование мануальных знаков (жесты). Манипулирование 

игрушками с жестовым сопровождением (например театрализованная 

Игра “Теремок”) 

1 

12. Одновременное рисование (говоря об объекте, сразу символически 

изображаем его). 

1 

13. Обучение глобальному чтению. Соотнесение объектов и картинок с 

написанным словом и картинок разной степени абстракции с 

написанным словом. 

1 

 Автоматизация нормированного произношения. Развитие 

артикуляционного праксиса. (5 часов) 

 



14. Упражнения на развитие подвижности, точности движений языка. 1 

15. Упражнения на динамическую организацию движений языка и 

челюстей. 

1 

16. Упражнения на динамическую организацию движений языка и губ. 1 

17. Упражнения на координацию движений языка, губ и выдоха. 1 

18. Произношение чистоговорок. 1 

 Накопление словаря (5 часов)  

19. Накопление пассивного словаря слов-предметов (рассматривание 

предметов, наблюдения за животными). Приёмы сравнения. 

1 

20. Накопление пассивного словаря слов-признаков. Сравнение, 

обобщение и классификация предметов. 

1 

21. Накопление пассивного словаря слов-действий (наблюдение 

задеятельностью взрослых). 

1 

22. Рассматривание картин с малознакомым содержанием, с пояснениями 

и рассказом. 

1 

23. Объяснение и толкование новых слов из прочитанных произведений. 1 

 Формирование простой фразы (3 часа)  

24. Формирование простой фразы (состоящей из называния предмета или 

простого действия). 

1 

25. Формирование простого предложения. 1 

26. Формирование распространенного предложения. 1 

 Формирование навыков письма и чтения (5 часов)  

27. Развитие мелкой моторики (графические диктанты, штриховка, 

обводка, соединение точек и т.д.) 

1 

28. Развитие пространственных отношений на листе бумаги. Границы 

строки. 

1 

29. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук) и целыми словами. Чтение прямых и 

обратных слогов. 

1 

30. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений 1 

31. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного 

шрифта. Списывание слов и предложений с печатного образца. 

1 

32-33. Итоговая диагностика. 2 



 Диагностика понимания обращенной речи. Диагностика устной и 

письменной речи. 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ 

занятия 

Тема Кол-во 

часов 

1-2. Первичная диагностика. 

Диагностика понимания обращенной речи. 

Диагностика устной и письменной речи, связной речи 

2 

 Развитие понятийной стороны речи (6 часов).  

3. Усвоение действий по показу и образцу. 1 

4. Развитие понимания сложных предложений и соотнесение с 

картинкой. 

1 

5. Выделение смысла прочитанного текста и соотнесение с картинкой. 1 

6. Развитие навыка отвечать на вопросы. 1 

7. Исправление смысловых ошибок в тексте. 1 

8. Расположение частей текста в правильном порядке. 1 

 Расширение словаря (7 часов).  

9. Развития активного словаря слов-предметов (называние предметов 

бытового назначения и других сфер деятельности человека). 

1 

10. Развития активного словаря слов-признаков. Описание предмета. 1 

11. Развитие активного словаря слов-действий (подбор глаголов - 

действий к предмету). 

1 

12.  

Словарная работа на предметном и картинном материале. 
 

1 

13. Объяснение и толкование новых слов из прочитанных произведений. 

Работа с толковых словарём. 

1 

14. Работа над синонимами (подбор слов, близких по своему значению). 

Соотнесение слов с похожим значением. 

1 

15. Работа над антонимами (слова с противоположным значением). 1 

 Построение простой фразы (4 часов).  

16. Построение двусоставных предложений (предмет+действие). 1 

17. Построение распространённых предложений и их применение в 

общении и решения бытовых задач. 

1 



18. Построение предложений с предлогами. 1 

19. Построение предложений на основе визуальной информации. 1 

 Развитие навыков письма и чтения. (8 часов)  

20. Развитие пространственных отношений на листе бумаги. 1 

21. Развитие тактильных ощущений. (самомассаж, “чудесный мешочек”, 

игры с пластилином) 

1 

22. Работа над пониманием прочитанных слов/предложений. 1 

23. Развитие понимания написанных слов. Работа с сюжетными 

картинками. 

1 

24. Запись слов и предложений после их предварительного звуко- 

слогового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

1 

25. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

1 

26. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

1 

27. Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

1 

 Формирование навыка диалогического взаимодействия (5 часов).  

28. Основы диалога. Вопросно-ответная форма речи. 1 

29. Беседа (бытовые темы). 1 

30. Составление рассказа по опорным словам. 1 

31. Составление рассказа по серии сюжетных картин. 1 

32. Инсценировка бытовых ситуаций. 1 

33-34. Итоговая диагностика. 

Диагностика понимания обращенной речи. 

Диагностика устной и письменной речи, связной речи. 

2 

 

Тематическое планирование  

3 класс 

№ 

занятия 

Тема Кол-во 

часов 

1-2. Первичная диагностика. 

Диагностика понимания обращенной речи. 

Диагностика устной, письменной, связной речи, процессов чтения. 

2 



 Развитие понятийной стороны речи (5 часов).  

3. Развитие умения ориентироваться в прочитанном тексте. 1 

4. Расположение частей текста в правильном порядке. 1 

5. Выделение смысла прочитанного текста. 1 

6. Развитие навыка отвечать на вопросы. 1 

7. Исправление смысловых ошибок в тексте. 1 

 Активизация словаря (6 часов).  

8. Словарная работа на предметном и картинном материале.  

1 

9. Объяснение и толкование новых слов из прочитанных произведений. 

Работа с толковых словарём. 

1 

10. Сопоставление неизвестных слов с уже известными, многократные 

проговаривание слов в разном контексте. Применение новых слов в 

речи. 

 

1 

11. Работа над синонимами (подбор слов, близких по своему значению). 

Соотнесение слов с похожим значением. 

1 

12. Работа над антонимами (слова с противоположным значением). 1 

13. Многозначные слова. Значение и применение. 1 

 Формирование произвольного речевого высказывания(4 часов).  

14. Создание на уроке ситуации диалогического взаимодействия. 1 

15. Формирование произвольного речевого высказывания на базе 

дидактической игры: «Я хочу ...». Создание ситуации выбора. 
 

1 

16. Формирование произвольного речевого высказывания на базе 

дидактической игры: «Помогите мне, пожалуйста». 
 

1 

17. Формирование произвольного речевого высказывания на базе 

дидактической игры: «Можно я возьму». Создание ситуации просьбы. 
 

1 

 Коррекция навыков письма и чтения (9 часов)  

18. Письмо под диктовку незнакомых слов, с последующим обсуждением 

их правописания. 

1 

19. Письмо под диктовку словарных слов, с последующим обсуждением их 

правописания. 

1 

20. Правильное оформление написанных предложений (большая буква в 1 



 начале предложения, точка в конце).  

21. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. 

1 

22. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

текстов и стихотворений. 

1 

23. Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

1 

24. Повторение и применение правил орфографии. 1 

25. Работа над грамматикой и лексикой. Игры на скорость написания 

слов, предложений. 

1 

26. Письмо под орфографическую диктовку. Списывание слов с 

орфограммами с образцов письменного текста. 

1 

 Отработка навыка диалогического взаимодействия (6 часов).  

27. Основы диалога. Вопросно-ответная форма речи. 1 

28. Совместное с учителем составление рассказов. 1 

29. Отработка диалогического взаимодействия на базе ролевой игры: 

«Магазин». 
 

1 

30. Отработка диалогического взаимодействия на базе ролевой игры: 

«Кафе». 
 

1 

31. Отработка диалогического взаимодействия на базе ролевой игры: 

«Парикмахерская». 
 

1 

32. Отработка диалогического взаимодействия на базе ролевой игры: 

«Аптека». Развитие умения работать в группе. 
 

1 

33-34. Итоговая диагностика. 

Диагностика понимания обращенной речи. 

Диагностика устной, письменной, связной речи, процессов чтения. 

2 

Тематическое планирование 

4 класс 

№ 

занятия 

Тема Кол-во 

часов 

1-2. Первичная диагностика. 

Диагностика понимания обращенной речи. 

Диагностика устной, письменной, связной речи, процессов чтения. 

2 



 Развитие понятийной стороны речи (4 часов).  

3. Развитие умения ориентироваться в прочитанном тексте. 1 

4. Расположение частей текста в правильном порядке. 1 

5. Выделение смысла прочитанного текста. 1 

6. Развитие навыка отвечать на вопросы. Формирование развернутого 

связного ответа. 

1 

 Обогащение словаря (6 часов).  

7. Объяснение и толкование новых слов из прочитанных произведений. 

Работа с толковых словарём. 

1 

8. Объяснение и толкование иностранных слов. 1 

9. Сопоставление неизвестных слов с уже известными, многократные 

проговаривание слов в разном контексте. Составление текстов с 

новыми словами. 

 

1 

10. Подбор синонимов в тексте для устранения неоправданного 

повторения слов. 

1 

11. Подбор антонимов в тексте с целью изменения смысла. Нахождение 

пословиц с антонимами. 

1 

12. Многозначные слова. Прямое и “переносное” значение. 1 

 Применение навыка диалогического взаимодействия (4 часов).  

13. Отработка диалогического взаимодействия на базе ролевой игры: 

«Школа». 
 

1 

14. Отработка диалогического взаимодействия на базе ролевой игры: 

«Дом. Семья». 
 

1 

15. Отработка диалогического взаимодействия на базе ролевой игры: 

«Кино и музей». 
 

1 

16. Отработка диалогического взаимодействия на базе ролевой игры: 

«Общественный транспорт». 
 

1 

 Развитие связной речи (6 часов)  

17. Составление предложений по картинке с использованием опорных 

слов.Грамматическое оформление предложений. 

1 

18. Составление текста по данным вопросам. Грамматическое 

оформление. 

1 



19. Последовательный пересказ текста с опорой на вопросы. 1 

20. Последовательный пересказ текста с визуальной опорой. 1 

21. Составление рассказа по серии картинок. 1 

22. Составление сравнительного рассказа-описания на основе визуального 

подкрепления. 

1 

 Коррекция навыков письма и чтения (10 часов)  

23. Однокоренные слова. Безударные гласные в корне слова, проверяемые 

ударением. 

1 

24. Правописание предлогов и приставок со словами. 1 

25. Непроизносимые согласные в корне слова. Двойные согласные. 1 

26. Чтение стихотворений и рассказов по слогам. 1 

27. Правописание мягкого и твердого разделительных знаков. 1 

28. Письмо под диктовку и выделение известных орфограмм цветной 

ручкой. 

1 

29. Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

1 

30. Повторение и применение правил орфографии. 1 

31. Работа над грамматикой и лексикой. 1 

32. Письмо под орфографическую диктовку. Списывание слов с 

орфограммами с образцов письменного текста. 

1 

33-34. Итоговая диагностика. 

Диагностика понимания обращенной речи. 

Диагностика устной, письменной, связной речи, процессов чтения. 

2 

 

Организационно-методическое сопровождение 

 

Основные виды учебной деятельности, применяемые на коррекционно- 

развивающих занятиях: наблюдение, работа с книгой, систематизация знаний, решение 

познавательных задач (проблем) (совместно с учителем и другими обучающими, возможно, 

в паре с другим учеником), разыгрывание речевых и проблемных ситуаций. 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

- Слушание объяснений учителя. 

- Самостоятельная работа с книгой. 

- Ответы на вопросы, участие в диалоге (с помощью учителя, тьютора, другого 

ученика). 

- Программирование деятельности (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 



- Выполнение заданий по разграничению понятий. 

- Систематизация учебного материала (с помощью учителя, тьютора, другого 

ученика). 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

- Наблюдение за демонстрациями учителя. 

- Анализ таблиц, схем. 

- Объяснение наблюдаемых явлений (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

- Анализ проблемных ситуаций (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

Виды деятельности с практической (опытной) основой: 

- Работа с раздаточным материалом (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

Формы контроля: 

- текущее оценивание; 

- тематическое оценивание; 

- индивидуальные задания; 

- учет личных достижений обучающихся с РАС. 

Формы учебной деятельности, применяемые на занятиях: индивидуальная, 

подгрупповая, работа в парах, тренинги, ролевые игры. 

 

Коррекционный курс "Музыкально-ритмические занятия" 

. Основные  задачи  реализации  содержания  данного  коррекционного  курса: 

эстетическое воспитание, развитие эмоционально-волевой и познавательной сферы, творческих 

возможностей обучающихся, 

обогащение общего и речевого развития, расширение кругозора, развитие восприятия 

музыки, 

формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений 

под музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), правильной осанки, 

умений выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку несложные композиции 

народных, бальных и современных танцев, импровизировать 

движения под музыку, 

формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять 

музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под 

аккомпанемент педагогического работника, 

развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в 

музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе при реализации 

совместных проектов со сверстниками. 

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая деятельность 

воспитанников. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, петь, 

танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах. 

В процессе выполнения специальных упражнений под музыку осуществляется развитие 

представлений, обучающихся о пространстве и умении ориентироваться в нем. 

Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами – развивают ловкость, быстроту 

реакции, точность движений. 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются для развития у 

воспитанников подвижности пальцев, умение ощущать напряжение и расслабление мышц, 

соблюдать ритмичность и координацию движения рук. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать её характер, развивают 

способность переживать содержание музыкального образа. 

Программа по ритмике состоит из пяти разделов: «Упражнения на ориентировку в пространстве», 

«Ритмико-гимнастические упражнения», «Упражнения с детскими музыкальными 

инструментами», «Игры под музыку», «Танцевальные упражнения». 

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям ориентироваться в 

пространстве. 

Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические упражнения, 

способствующие выработки необходимых музыкально-двигательных навыков. 

 

 



 

 

1. Описание места коррекционного курса. 
В соответствии с учебным планом МБОУ "СОШ №64" в 2024-2025 учебном году. На изучение 

коррекционного курса «Музыкально-ритмические занятия» во 2 классе отведено 34 часов (1 ч. в 

неделю). Настоящая программа рассчитана на учащихся 2 класса. 

 

1. Описание ценностных ориентиров содержания. 
Данная программа по ритмике направлена на развитие музыкальных и творческих способностей 

учащихся, формирование всех психических процессов: внимания, осмысленного 

дифференцированного восприятия музыки, памяти, эмоционального и логического мышления, и, 

что особенно важно, творческого воображения. Личностное развитие учащихся посредством 

ритмики: их творческий потенциал, формирование музыкально-эстетического сознания 

необходимы в данном возрасте, так как интеллект и внутренняя культура учащихся закладывается 

с детства. Любовь к музыке, ее чувства, образ, характер и умение передавать их в движении 

создадут почву для более глубокого восприятия и понимания музыки и наполнят ребенка новым 

содержанием, стремлением к активному проявлению музыкальных и творческих способностей. 

Целенаправленная организация и планомерное формирование предмета ритмики способствует 

личностному развитию обучающихся: реализации творческого потенциала, готовности выражать 

своё отношение к искусству; позитивной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма. 

Приобщение обучающихся к произведениям музыкальной культуры – направлено на воспитание 

эмоционального образного восприятия музыки, активизацию логического и эмоционального 

мышления, творческого воображения, рефлексии, что способствует познавательному и 

социальному развитию ребенка. В результате у обучающихся формируются духовно-нравственные 

ценности: любовь к своему Отечеству, к своей семье, к музыке и музыкально-ритмической 

деятельности, развиваются способности выстраивать отношения с другими людьми. 

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивают 

коммуникативное развитие: формируют умение общаться с другими людьми, сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие 

обучающихся осуществляется посредством музыкально-учебной, художественно-творческой 

деятельности и составляет основу для решения основных педагогических задач. 

 

1. Личностные и предметные результаты освоения курса. 
 

Личностными результатами изучения курса ритмики является формирование следующих умений: 

 формирование музыкальной культуры, развитие эмоциональной заинтересованности в 

восприятии музыкальной культуры, музыкального мышления, воображения, вкуса. 

 эмоциональное восприятие музыкального произведения, определение основного настроения 

и характера; 

 положительное отношение к предмету ритмики, желание передавать содержание музыки в 

соответствии с характером, средствами музыкальной выразительности, формой 

музыкального произведения; 

 выразительное исполнение музыкально-ритмических композиций в соответствии с 

характером, средствами музыкальной выразительности, формой музыкального 

произведения; 

 выполнение детьми различных творческих заданий по созданию музыкальных этюдов 

(образных и имитационных) на основе сформированных движений (все виды ходьбы, бега, 

подскоков, галопа). 

 развитие у детей пространственного мышления и пространственное воображения в 

творческих заданиях по созданию музыкально-ритмических игр, этюдов, танцевальных 

композиций. 

 умение общаться в танце с партнером, слаженно исполнять танцевальные композиции в 

коллективе. 

Предметными результатами изучения курса ритмики являются формирование следующих умений: 

 воспринимать доступную ему музыку разного эмоционально-образного содержания; 

 различать музыку разных жанров: песни, танцы и марши; 



 выражать свое отношение к музыкальным произведениям, его содержанию; 

 воплощать характер, средства музыкальной выразительности, форму музыкального 

произведения в движении; 

 отличать русские народные песни и пляски от музыки других народов; 

 воплощать образное содержание музыки в играх, движениях, импровизациях, творческих 

заданиях; 

 слушать музыкальное произведение, выделяя в нем основное настроение, разные части, 

выразительные особенности; наблюдать за изменениями темпа, динамики, настроения; 

 находить сходство и различие тем и образов, доступных пониманию детей; 

 различать более короткие и более длинные звуки, различать условные обозначения (форте – 

пиано и др.). 

 выразительно исполнять музыкально-ритмические задания, упражнения, композиции, игры; 

 воспринимать темповые (медленно, умеренно, быстро), динамические (громко, тихо) 

особенности музыки; 

развивать у детей пространственное мышление и пространственное воображение в творческих 

заданиях по созданию музыкально-ритмических игр, этюдов, танцевальных композиций. 

Планируемые результаты 

Основные требования к умению обучающихся. 

Обучающиеся должны уметь: 

- готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и входить в 

зал организованно под музыку; 

- ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не мешая друг 

другу; 

- ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не сходя с его 

линии; 

- ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

- соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

- выполнять игровые и плясовые движения; 

- выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

- начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

7. Календарно-тематическое планирование  

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

1 Прозвенел звонок – 

начался урок. 

1 Слушание музыки. 

Выполнение простых движений с предметами во 

время ходьбы. 

 

2 Ходьба и бег. 

Игра «Кто быстрей». 

Построение. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

3 Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием 

носка. 

Перестроение в круг из шеренги, цепочки. 

3 Ориентировка в 

пространстве. 

Ритмико-гимнастические 

упражнения под музыку. 

Танец «Пальчики и 

ручки». Игра под музыку. 

 

3 Ориентировка в направлении движений вперед, назад, 

направо, налево, в круг, из круга. 

 

4 Упражнения с 

предметами. 

3 Выполнение простых движений с предметами во 

время ходьбы. 

 



5 Упражнение с детскими 

музыкальными 

инструментами. 

3 Слушание музыки, определение используемых 

инструментов. Определять форму и характер 

музыкального произведения. 

6 Ходьба с отбрасыванием 

ноги вперед. 

Танцевальные 

упражнения: «Прыжки». 

3 Слушание музыки, определение используемых 

инструментов. Определять форму и характер 

музыкального произведения 

7 Легкий бег. Ритмико-

гимнастические 

упражнения под музыку. 

Танец «Пальчики и 

ручки». 

3 Слушание музыки, определение используемых 

инструментов. Определять форму и характер 

музыкального произведения. 

8 Ритмико-гимнастические 

упражнения под музыку. 

Игра под музыку. 

3 Слушание музыки, определение используемых 

инструментов. Определять форму и характер 

музыкального произведения. Участие в групповой 

игре. 

9 Упражнения с 

музыкальными 

инструментами. 

3 Слушание музыки, определение используемых 

инструментов. Определять форму и характер 

музыкального произведения. 

10 Танцы. Пляски. 3 Слушание музыки, выполнение ритмичных движений 

в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, 

низкий). 

11 Игры, ритмические 

движения под музыку. 

Танец «Пальчики и 

ручки». Игра под музыку. 

2 Слушание музыки, изменение направления и формы 

ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в 

соответствии с изменениями в музыке (легкий, 

танцевальный бег сменяется стремительным, 

спортивным; легкое, игривое подпрыгивание — 

тяжелым, комичным). 

12 Музыкальные игры с 

предметами 

2 Слушание музыки, определение используемых 

инструментов. Определять форму и характер 

музыкального произведения. 

 

13 Игры с пением или 

речевым 

сопровождением. 

 

2 Слушание музыки, играть, подпевая под музыку. 

 

Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка".  
Основные задачи реализации содержания курса: 

формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира в ходе 

специально организованной практической социально-бытовой деятельности, развитие 

жизненных компетенций, необходимых в учебной и внеурочной деятельности, 

способствующих социальной адаптации, 

развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения 

различных поручений, связанных с бытом семьи, 

формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применение в 

повседневной жизни, 

знакомство с трудом родителей (законных представителей) и других взрослых, 

формирование элементарных экономических и правовых знаний, 

необходимых для жизнедеятельности обучающихся. 

Особенности развития  социально – бытовых навыков у обучающихся с РАС 

Развитие социально – бытовых навыков составляет для обучающегося с РАС особую 

проблему. Возникающие трудности в обучении социально- бытовым навыкам в большой степени 

связаны с нарушениями контакта, с затруднениями в сосредоточенности, а также страхами. 



Обучающимся с РАС в развитии социально – бытовых навыков мешают нарушения моторики, 

общая моторная неловкость тонуса мышц. Овладение тем или иным навыком бывает связано 

непосредственно с конкретной ситуацией и перенос этого навыка в иную ситуацию крайне 

затруднён. Поведение ребёнка отличается стереотипностью. В связи с этим, возникают трудности 

в организации ситуации обучения, разработке самой структуры и создании стереотипов.  

Ребёнок с РАС может отказаться выполнять инструкции, игнорировать их, убегать от 

взрослого, выказывать протест или делая всё наоборот. Случаи неуспеха могут вызывать стойкий 

протест, замыкание и отказ ребёнка против повторной попытки повторить действие.  

Поэтому крайне важно организовать ситуацию успеха, не спешить с усложнением задачи, 

обеспечить поддержку и постепенное предоставление самостоятельности, чтобы у него возникло 

ощущение безопасности и уверенности в собственных силах.  

Обучение социально- бытовым навыкам обучающихся с РАС является очень сложным, 

пролонгированным во времени процессом, перед которым педагог должен быть тщательно 

подготовлен основными знаниями в умении правильно организовать процесс взаимодействия с 

ребёнком, установке правильной среды и выбора методов в формировании у ребёнка 

необходимости быть самостоятельным и возможным использовать приобретённые навыки в 

дальнейшей жизни. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

К особым образовательным потребностям, характерным для данной категории обучающихся 

относятся: 

• специальная поддержка детей в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации: обратиться за информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие 

или отказ, поделиться впечатлениями;  

• создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной структуры 

занятия, дающее ученику опору для понимания происходящего и самоорганизации;  

• оказание помощи в  проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем, 

развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;    

• специальная помощь в упорядочивании и осмыслении усваиваемых знаний и умений, не 

допускающей их механического формального накопления и использования для аутостимуляции; 

• создание условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального 

комфорта (отсутствие резких перепадов настроения,  ровный и теплый тон голоса учителя), 

упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

• специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта учеником, 

поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, в том, что он 

успешен на занятиях; 

• психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

• индивидуально дозированное и постепенное расширение образовательного пространства 

за пределы образовательного учреждения. 

 

Курс  «Социально-бытовая ориентировка» имеет безотметочную систему прохождения 

материала, динамика продвижения определяется по  

четырем уровням (низкий, ниже-среднего, средний, высокий) на основе выполнения 

диагностических заданий. 

Форма регистрации результатов: итоговая диагностика, направленная на выявление 

динамики развития познавательной деятельности, речи и всех психических процессов. Итоговая 

диагностика проводится в конце учебного года и включает в себя игровые, тестовые и 

вербальные задания, а также диктант. 

Содержание курса: 

Основной формой организации процесса обучения данному предмету являются занятия, 

ориентированные на игровой, практический и наглядный метод обучения, с частичным 

использованием словесного метода:  практические работы; экскурсии;  сюжетно-ролевые игры; 

беседы.  

Программа предполагает изучение правил техники безопасности, формирования умений 



пользоваться нагревательными электрическими и механическими бытовыми приборами и 

приспособлениями, колющими и режущими инструментами, а также навыков обращения со 

стеклянной посудой, кипятком. В Программе предусмотрена система упражнений, которые каждый 

ученик выполняет индивидуально. Это работа осуществляется с целью выработки у учащихся 

определенных умений и навыков на основе знаний, полученных как на занятиях по коррекционному 

курсу, так и на занятиях по другим предметам. Беседа на занятиях по является одним из основных 

методов обучения и применяется в сочетании с сюжетно-ролевыми играми, различными 

практическими работами: записями в тетрадь определенных правил, зарисовками, упражнениями и 

другими видами работ. Сюжетно-ролевые игры программой предусмотрены на этапе закрепления 

пройденного материала и для формирования навыков общения. В программе значительное место 

отводится экскурсиям. Они проводятся на объекты, в магазины, на предприятия службы быта, в 

отделения связи, на транспорт, в различные учреждения. Экскурсии в зависимости от их места в 

учебном процессе могут быть вводные, текущие и итоговые. Вводные экскурсии предшествуют 

изучению нового материала и имеют целью проведение наблюдений и общее ознакомление с 

объектами. Текущие экскурсии проводятся в ходе изучения темы и служат для конкретизации и 

закрепления определенного учебного материала. Итоговые экскурсии организуются при 

завершении работы над темой. Особое внимание программа уделяет формированию у учащихся 

умений использовать средства коммуникации (альтернативные и вербальные) для сообщения о 

своих действиях, обращения за помощью в случае затруднений. 

 

Методы 

Наглядные: опорные схемы, сюжетные картинки, альбомы и рабочие  

тетради, фотографии, мультимедиа, моделинг.  

 

-ролевые игры, игры-инсценировки, настольно- 

печатные игры.   

тические: упражнения, практические работы.  

 

 

 Ход занятия  

  

 

 

я  на  модели,  проведение  

наблюдения,  работа  с  практическим  материалом,  работа  с  

техникой и т.д.)  

 

 

 

 

 

      Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» решает ряд задач, связанных с 

расширением двигательного опыта учащихся, развитием умения согласовывать движения 

различных частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по 

инструкции педагога, что является основой для формирования у учащихся пространственной 

ориентировки. Коррекционная направленность занятий предполагает также работу по укреплению 

моторики рук, развитию координации движений кисти рук и пальцев. 

      Для формирования полноты представлений у детей об объектах окружающего мира в программу 

включен раздел, основной целью которого является развитие тактильно-двигательного 

восприятия. Речь идет о различении поверхностей предметов на ощупь (мягкий, твердый, 

шершавый, колючий и др.), определении их температурного режима (горячий, холодный и др.), 

вибрационных возможностей. Тактильные ощущения, которые возникают при последовательном 

ощупывании предмета, выделении его контура (или объема), поверхности, позволяют уточнить 

знания детей о материалах, их свойствах и качествах, сформировать обобщенное представление. 

      Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» предполагает формирование у детей 

ощущений от различных поз и движений своего тела или отдельных его частей (верхних и нижних 



конечностей, головы, туловища, глаз) в пространстве. Кинестетический фактор несет информацию 

о взаиморасположении моторных аппаратов в статике и движении. Он тесно связан с осязанием, 

что способствует обеспечению более тонких и пластичных подкреплений сложных комплексов рук, 

ног, кистей, пальцев, органов артикуляции, глаз и т. д. Формирование представлений ребенка о 

схеме собственного тела формируется исключительно на кинестетической основе. 

      Кинетический фактор, или моторная составляющая (мышечно-суставная чувствительность, т. е. 

глубокая чувствительность), является ведущим при осуществлении зрительно-моторных, 

слухомоторных, координационно-моторных факторов. В данном разделе уделено внимание 

мобилизации сенсорно-двигательной памяти, формированию зрительно-моторных и вестибулярно-

моторных координаций 

      Основной задачей раздела «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов» является пополнение и уточнение знаний учащихся о сенсорных 

эталонах.      Программа предусматривает усложнение требований не только к формированию 

собственно сенсорных эталонов (формы, величины, цвета), но и к умению группировать предметы 

по различным (в том числе самостоятельно выделенным) нескольким признакам (2—3), составлять 

сериационные ряды, сравнивать плоскостные и объемные фигуры, использовать различные приемы 

измерения. Введение в программу задач, связанных с конструированием, вызвано ее особой 

значимостью для более полного познания объектов и явлений окружающего мира, для 

практической и мыслительной деятельности детей, что в конечном итоге будет способствовать 

сознательному усвоению программного материала на разных уроках (математика, рисование, 

лепка, ручной труд и др.). 

      Введение в программу раздела «Использование зрительного восприятия как средства 

решения логических задач и установления причинно-следственных связей» обусловлено 

необходимостью обучения детей способов восприятия сюжетного изображения (целостное 

обведение взором: выделение главного, восприятие по плану, детальное рассматривание отдельных 

признаков). Обучение детей способности выделять их в сюжетном изображении с установлением 

логических связей, развитие устной речи. Данный раздел предполагает обучение детей способности 

определять и рассказывать о месте и времени событий сюжета, о действующих лицах, оценивать 

происходящее путем детального, последовательного и целостного восприятия изображенного. 

            Решение задач раздела «Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, 

обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств» способствует познанию окружающего 

мира во всем многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. 

      Особое значение придается развитию осязания, так как недостатки его развития отрицательно 

сказываются на формировании наглядно-действенного мышления и в дальнейшем на оперировании 

образами. Обучение способам уточнения, расширения и углубления информации, полученной 

другими анализаторами. Развитие барических ощущений, обонятельного, вкусового анализаторов, 

чтобы эти ощущения стали определяющими при знакомстве с определенными группами предметов 

(например, косметическая продукция, специи и др.). 

      У детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению отсутствует должное соответствие 

между словом, обозначающим предмет, и конкретным образом. Недостаточно воспринимая 

и осмысливая предметы и явления окружающей действительности, учащиеся не испытывают 

потребности в их точном обозначении. Накопление слов, обозначающих свойства и качества 

объектов и явлений, осуществляется значительно медленнее, чем у нормальновидящих 

сверстников. Для решения указанных недостатков в программу включен раздел «Развитие 

слухового восприятия». 

      Создание основы для более полного овладения речью, направленной на различение речевых, 

музыкальных звуков и шумов; выполнение имитационных и разных двигательных упражнений 

различного ритмического рисунка; игра на детских музыкальных (в том числе шумовых) 

инструментах и т. д. Обучение ориентировке в пространстве, используя способности 

дифференцировать звуки, шумы, локализовывать источники звуков, определять направление 

звуковой волны. 

      Развитый фонематический слух является основой и предпосылкой успешного овладения 

грамотой, что особенно актуально для учащихся. 

      Работа над разделом «Восприятие пространства» имеет принципиальное значение для 

организации учебного процесса в целом. Развитие восприятия глубины пространства. Развитие 

способности оценивать глубину пространства. Обучение зрительным способом выделять 



пространственное положение в группе предметов, определение изменения месторасположения, 

положения относительно других. Обучение восприятию пространственных отношений между 

предметами. 

      Раздел «Восприятие времени» предполагает формирование у детей временных понятий 

и представлений: секунда, минута, час, сутки, дни недели, времена года. Формирование 

представления о последовательности основных жизненных событий и их продолжительности. 

Обучению умению определять время по часам. 

      Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому спланировано усложнение 

заданий от 1 к 4 классу. В основе предложенной системы лежит комплексный подход, 

предусматривающий решение на одном занятии разных, но однонаправленных задач из нескольких 

разделов программы, способствующих целостному развитию ребенка (например, развитие мелкой 

моторки, формирование представлений о форме предмета, развитие тактильного восприятия или 

упражнения на развитие крупной моторики, пространственная ориентировка, развитие 

зрительной памяти и т. д.) 

 

Коррекционный курс "Развитие познавательной деятельности". 

Основные задачи реализации содержания: 

коррекция и развитие высших психических функций (сенсорно-перцептивной сферы, 

представлений, внимания, памяти, мышления и других), 

активизация познавательной деятельности с учетом возможностей и особенностей 

каждого обучающегося. 

Содержание коррекционно-развивающей программы разработано на основе методических 

пособий, с учетом имеющихся методических рекомендаций по обучению детей с задержкой 

психического развития. Программа реализуется на протяжении всего периода начального 

образования и позволяет последовательно и постепенно преодолевать психические нарушения 

обучающихся, а также обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать 

коммуникативную компетентность. 

Кроме этого, коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога позволяют повысить 

интерес и мотивацию к учению, обеспечивают условия для дальнейшего социального и 

личностного развития, способствуют профилактике школьной дезадаптации и отклонений в 

формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной информации, формируют и 

закрепляют общеучебные навыки. 

 

Основные направления коррекционной работы 
 

-коррекция и развитие компетенций коммуникативной и эмоционально-волевой сферы; 

-развитие и коррекция пространственно-временных представлений; 

-развитие учебно-познавательной мотивации; 

-помощь в адаптации к условиям школьной среды. 

Рассмотри подробнее каждое из этих направлений. 

 

 

Методы и приемы используемые на занятиях: 

  Объяснение, инструктирование – используется при изучении нового материала или для 

закрепления сложного, не усвоенного ранее. 

Метод наглядного обучения - дидактический, демонстрационный и раздаточный материал. 

Практическая работа – практическая  деятельность  детей: упражнения, повторения. 

Методы символической системы коммуникации (жесты). 

Приемы игровой психокоррекции. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса. 

Коррекционно-развивающие занятия представляют очень большую ценность для преодоления 

недостатков общего развития ребенка с задержкой психического развития. Отставание при 

задержке психического развития касается всех сфер психики, проявляется сниженной 

обучаемостью, что и требует создания специальных условий для преодоления особых 

образовательных потребностей. Особенностью работы педагога-психолога по формированию 



школьно-значимых навыков и приемов умственной деятельности является использование 

специальных методов, обеспечивающих особые образовательные потребности детей с задержкой 

психического развития. Данной программой предусматривается перенос формируемых на занятиях 

умений и навыков в деятельность ребенка на уроке и повседневной жизни, связанность 

коррекционного материала на занятии специалиста с учебным материалом и требованиями 

школьной программы.  

 

Результаты освоения курса 

Личностные: 

- формирование учебной мотивации; 

- формирование позитивной Я-концепции; 

- приобретение навыков самоанализа; 

- расширение круга социальных контактов. 

Формой оценки личностных результатов учащегося может быть оценка индивидуального 

прогресса его личностного развития. 

 

                                                             Метапредметные: 

- овладение средствами коммуникации и социальными навыками, направленными на 

сотрудничество и конструктивное общение;  

- формирование представлений об окружающем мире; 

- овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей; 

- формирование представлений о собственных возможностях и ресурсах; 

- овладение аналитико-синтетической и регуляторной деятельностью. 

 

Содержание коррекционного курса. 

Содержание курса отвечает требованию к организации коррекционно-развивающей 

деятельности. Тематика заданий отражает реальные познавательные интересы и способности детей, 

содержит полезную и любопытную информацию, способные дать простор воображению. 

Программа предусматривает регулярные занятия с детьми, имеющими разную подготовку. Задания 

различной степени сложности позволяют осуществлять дифференцированный подход в обучении. 

Во время занятий у ребенка происходит становление развитых форм самосознания и самоконтроля. 

Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает 

боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к данным занятиям как 

к средству развития своей личности. Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, 

специальных заданий, дидактических и развивающих игр. Ребенок на этих занятиях сам оценивает 

свои успехи. Это создает особый положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, 

желание научиться выполнять предлагаемые задания. 

Учебно-тематический план курса 

 

№ Тема Количество 

часов 

 

1. Входящая диагностика 3  

2. Развитие регуляции познавательных 

процессов 

8  

3. Развитие и коррекция высших  психических 

функций 

8  

4. Формирование адаптивных форм поведения 13  

5. Развитие саморегуляции  поведения, 

эмоциональных и функциональных  

состояний 

23  

6. Промежуточная  диагностика 1  

7. Развитие коммуникативной деятельности и 

социальной интеграции 

10  

8. Итоговая диагностика 2  

 



 

 

№ 

п/п 

    

Дата 

Тема Содержание  

1                     Входящая диагностика 

 

Определение продуктивности работы 

2  Входящая диагностика 

 

Изучение  эмоционально-волевой сферы 

3  Входящая диагностика 

 

Изучение восприятия 

4  Группировка предметов по 

самостоятельному 

выделенному признаку  

Узнавание предметов по его отдельным частям.  

5  Восприятие формы, 

величины цвета 

 

 

Вычеркивание геометрических фигур 

(окружность, квадрат, треугольник) 

Группировка предметов по двум 

самостоятельно выделенным признакам. 

6  Развитие зрительной 

памяти 

Дидактические игры. «Цвета», «Слоги» 

7  Развитие восприятия Дидактические игры. «Цвета», «Слоги»  

«Фигуры» 

8  Восприятие формы, 

величины цвета 

Группировка предметов по двум 

самостоятельно выделенным признакам. 

9  Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Пальчиковые игры, игры с карточками. 

10  Развитие мелкой моторики Работа с пластилином. 

11  Зрительное восприятие Определение противоположных качеств 

предметов(больше-меньше.). 

12  Развитие моторики, 

графомоторных навыков. 

Совершенствование точности мелких движений 

рук (мелкая мозаика, соединение колец в 

цепочку. 

13  Развитие средств 

коммуникации, 

эмоционального контакта. 

 

 «Смешиваем краски», «Повтори» 

14  Развитие средств 

коммуникации, 

эмоционального контакта. 

Совместное рисование взрослого и ребенка 

«Симметричные рисунки», «Собираем 

головоломки» 

15  Концентрация внимания Игра с эмоциями «Картинки» 

 

16   

Промежуточная 

диагностика 

Определение продуктивности работы 

17  Промежуточная 

диагностика 

Изучение  эмоционально-волевой сферы 

18  Промежуточная 

диагностика 

Изучение восприятия 

 

19  Восприятие формы, 

величины, цвета 

Группировка предметов по двум 

самостоятельно выделенным признакам, 

обозначение словом 

20  - развитие восприятия, 

тактильной памяти. 

- Упражнение «Лепим человечка». 

 



21  Развитие активности, 

крупной моторики, 

тактильных ощущений 

«Поводырь» 

«Покажи части тела», «Пластилиновые 

картинки» 

22  Развитие слухового 

восприятия, внимания, 

эмоциональной сферы. 

«Послушай звуки», «Игры с ритмами» 

23  Развитие мышления. Классификация предметов по признакам. 

24  Развитие, графомоторных 

навыков 

 Задание «Обведи по пунктиру» 

25  Развитие, графомоторных 

навыков 

 

Нарисуй линии, обведи по пунктиру. 

26  Развитие зрительного 

восприятия 

Нахождение отличительных и общих признаков 

на наглядном материале 

(сравнение 2-3 предметных (сюжетных) 

картинок) 

27  Развитие зрительного 

восприятия 

Тренировка зрительной памяти. Дидактическая 

игра «Нарисуй по памяти» 

28  Развитие восприятия Определение противоположных качеств 

предметов. (Чистый-грязный, 

темный-светлый, вредный-полезный и др.) 

29  Развития восприятия Возраст людей дидактическая игра «Определи 

по картинке» 

30  Итоговая диагностика Определение продуктивности работы 

31  Итоговая диагностика Изучение  эмоционально-волевой сферы 

32  Итоговая диагностика Изучение восприятия 

 

 

Система оценки достижений учащихся: 

1. Дифференциация оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей; 

2. Единство параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания адаптированной образовательной программы, что сможет обеспечить 

объективность оценки; 

3. Динамичность оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей. 

 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов коррекционно-

развивающих занятий выступает наличие положительной динамики обучающегося, отражающей 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

В целях оценки результатов освоения обучающегося с задержкой психического развития 

используются три формы мониторинга: входящая, промежуточная и итоговая диагностика 

 

 

Рабочая программа воспитания АООП НОО для обучающихся с ОВЗ 

Рабочая  программа воспитания  МБОУ «СОШ №64» разработана:  

на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 

2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий 

по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р);  

 на основе Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"  

           стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400) 



  приказ Минпросвещения Российской Федерации № 992 от 16 ноября 2022 года «Об 

утвеждении федеральной образовательной программы начального общего образования»; 

 приказ Минпросвещения Российской Федерации № 993 от 16 ноября 2022 года «Об 

утвеждении федеральной образовательной программы основного общего образования»; 

 приказ Минпросвещения Российской Федерации № 1014 от 23 ноября 2022 года «Об 

утвеждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»; 

 приказ Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 2022 года «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных программ»; 

 приказ  Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020 г. «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся» 

Письма Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 июля 2022 года № АБ-

1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с 

примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 

 Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с 

примерными рабочими программами воспитания для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС; 

 Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления школой (в 

том числе советов обучающихся), советов родителей. 

Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными  институтами 

воспитания. 

Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе.  

Предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 

трудового, экологического, познавательного воспитания. 
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их 

родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел I. Целевой  

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

    Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, 

основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  

 С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные 

ценности культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве 

вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

 Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной  политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 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  

 

 

 

1.1. Цели и задачи 

 Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования, цель воспитания обучающихся в школе: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 



Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

 усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); 

  формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

  приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний и сформированных отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально 

значимых дел). 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО ООО СОО. 

    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. 

 

        Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде.  

           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. 

 

1.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; (ведется 

совместная работа с территориальной избирательной комиссией) 

-          патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной идентичности 

(проведение  общешкольных ключевых дел ко Дню защитников Отчества, Дням воинской славы, 

Дню Победы, Дню освобождения от немецко – фашистских захватчиков и другие); 

-     духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; (совместная работа со школьным музеем, , 

организуется помощь детям войны и ветеранам педагогического труда, бойцам РФ  специальной 

операции на Украине); 



  -   эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства (посещение музеев и театров  экскурсионные поездки по городам России); 

-   физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния 

здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального благополучия, 

личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях (работа Школьного спортивного клуба школы, участие в 

спортивных соревнованиях города и региона); 

 трудовое воспитание: воспитание 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, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности (организация 

дежурств в школе, в кабинетах ОО, школьных клумбах и субботники на территории школьного 

двора); 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды (участие в экологических акциях «Бегите 

воду», проектах «Экология- дело каждого», «Бумаге – вторая жизнь и др.); 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, природы 

и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

потребностей. (участие в научно-практических конференциях онлайн и офлайн конкурсе чтецов, 

конкурсах и фестивалях науки и творчества). 

 

1.3  На каждом уровне воспитания выделяются свои целевые приоритеты 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования 
 

                                            Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную идентичность, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей малой родины, 

родного края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и обязанностях, 

ответственности в обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Духовно-нравственное воспитание 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом личных усилий 

человека, проявляющий готовность к сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские традиционные семейные 

ценности (с учетом этнической, религиозной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, соответствующие ему 

психологические и поведенческие особенности с учетом возраста. 



Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое воспитание 

Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, творчеству своего народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Физическое воспитание 

Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа 

жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе.  

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое воспитание 

Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, окружающей 

среды и действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное воспитание 

Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой и 

неживой природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных областях. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования  

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, в современном 

мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным символам России, 

праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему 

народам России, тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в 

разнообразной социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной 

(добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.). 



Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), местного 

сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его традиции, 

культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою 

общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего народа, 

своего края, других народов России, Российской Федерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих земляков, жителей 

своего края, народа России, героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего народа, других 

народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и ценностям народов 

России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы культурного наследия 

народов России и человечества; испытывающий чувство уважения к русскому и родному 

языку, литературе, культурному наследию многонационального народа России 

Эстетическое воспитание 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его 

эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других народов, 

понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного наследия, 

роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, значение 

личных усилий человека в сохранении здоровья своего и других людей, близких. 



Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, стремящийся управлять 

собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического состояния своего и 

других людей, готовый оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

школе, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода на 

основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной среде в 

условиях современного технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов получения профессии, трудовой 

деятельности с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны окружающей среды, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение 

экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей среде. 

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленностей. 

Познавательное воспитание 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом 

индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, первоначальные навыки 

исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 



образования  

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность в поликультурном 

и многоконфессиональном российском обществе, современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность 

за развитие страны, российской государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду о Российском государстве в прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому и культурному 

наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в обществе по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (школьном 

самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий приверженность к 

родной культуре на основе любви к своему народу, знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, деятельно 

выражающий чувство причастности к многонациональному народу России, к Российскому 

Отечеству, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, к национальным символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении общероссийской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России (с учетом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой человеческой 

личности, свободы мировоззренческого выбора, самоопределения, отношения к религии и 

религиозной принадлежности человека. 

Демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных групп, 

традиционных религий народов России, национальному достоинству, религиозным 

убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной 

принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей, понимании брака как союза мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 



Обладающий сформированными представлениями о роли русского и родного языков, 

литературы в жизни человека, народа, общества, Российского государства, их значении в 

духовно-нравственной культуре народа России, мировой культуре. 

Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 

мировой культуры. 

Эстетическое воспитание 

Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, других народов, 

понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве с учетом российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного наследия, 

роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Физическое воспитание 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, 

здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), стремление к 

физическому самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных для физического и 

психического здоровья привычек, поведения (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение, игровая и иные зависимости, деструктивное поведение в обществе и цифровой 

среде). 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и психологического состояния, 

состояния окружающих людей с точки зрения безопасности, сознательного управления 

своим эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать первую помощь себе и 

другим людям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, материальные ресурсы и 

средства свои и других людей, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, 

их социально значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 

семье, школе, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, 

с учетом соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой деятельности в 

различных социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в 

условиях самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности 

в российском обществе с учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества. 



Выражающий осознанную готовность получения профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Экологическое воспитание 

Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на окружающую природную 

среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для решения задач по охране 

окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей 

среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого природопользования в быту, в 

общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Познавательное воспитание 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом современных достижений 

науки и техники, достоверной научной информации, открытиях мировой и отечественной 

науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных представлений, идей, 

концепций, навыки критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения науки, научных 

достижений в жизни российского общества, в обеспечении его безопасности, в 

гуманитарном, социально-экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, 

работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но 

не единственное внимание.  

 

Раздел II. Содержательный 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

 

      В МБОУ «СОШ №64»  созданы все необходимые условия для обучения и  

воспитания детей любой категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и 

оснащены современным учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной 

техникой. Педагоги - основной источник положительного влияния на детей, грамотно организуют 

образовательный и воспитательный процесс. 

    Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

    -неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

   -ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников;  



   -реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли обучающихся  

и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

   -организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

  -системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

   Особенности социального окружения. На территории микрорайона школы и в шаговой 

доступности от нее расположены организации, полезные для проведения экскурсионных 

мероприятий с обучающимися: библиотека №15, краевая ДЮСШ, комплексный центр 

социального обслуживания населения города Барнаула по Железнодорожному району, краевой 

кризисный центр для мужчин. 

     Основными традициями воспитания в МБОУ «СОШ №64»: 

   -стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

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); 

   -педагогические работники школы ориентированы 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. 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

     Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы МБОУ «СОШ №64». 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

2.2.1. Модуль «Урочная деятельность» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию школьниками требований и просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 - побуждение школьников к соблюдению на уроке общепринятых норм поведения, правил 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципов учебной дисциплины и 

самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка обучающихся МБОУ «СОШ №64», взаимоконтролю и самоконтролю воспитанников; 

- проведение учебных (олимпиады, уроки - деловые игры, уроки –путешествия, уроки – диспуты, 

уроки-исследования и др.) и учебно-развлекательных (конкурсы - игры «Предметный кроссворд», 

турниры «Своя игра», викторины, литературные композиции, конкурсы рисунков, очные и 

заочные экскурсии и др.) мероприятий, интерактивных форм учебной работы; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 



- использование информационно-коммуникационных и дистанционных образовательных 

технологий обучения, обеспечивающих современные 

активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, онлайн-

уроки, видеолекции, конференции и др.); 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с 

запланированными ошибками, наличие двигательной активности на уроках), способствующих 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, 

эмпатия, создание ситуации успеха); 

- организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи, участие представителей детского актива классов центра 

образования в составлении плана ликвидации академической задолженности неуспевающих по 

учебным предметам; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, предоставляющих школьникам 

возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

    Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном 

занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые 

виды самостоятельной деятельности. 

 

2.2.2.  Модуль «Внеурочная деятельность»  

 

    Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного  

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.  

    В реализации внеурочной деятельности принимают участие классные руководители, педагог - 

психолог, учителя - предметники, педагог – библиотекарь, педагоги дополнительного 

образования.  

     Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий  

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №64» на уровне начального общего 

образования  составлен в соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования МБОУ «СОШ №64». 

Направления и цели внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к 

импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать 

в театрализованной деятельности. 

Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных современных 

информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 



Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные интересы и способности к самообразованию. 

"Учение с увлечением!" включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда 

учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 

изучении разных предметов. 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие "Разговоры о важном". 

Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о важном" должны быть 

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется в 

формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как: 

учебные курсы и факультативы; 

художественные, музыкальные и спортивные студии; 

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-

исследования; 

общественно полезные практики и другие. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может 

проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории другого 

учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности (спортивный комплекс, 

музей, театр и другие). 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации 

в этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной организации 

(учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, 

учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и другие). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности 

и дополнительного образования строится на использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №64» осуществляется непосредственно в 

образовательной организации, во второй половине дня не менее, чем через 30 минут после 

окончания учебной деятельности. Ежедневно проводится 1-2 занятия в соответствии с 

расписанием и с учетом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной 

деятельности.  

Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются на основе запросов 

участников образовательных отношений, рассматриваются на педагогическом совете, 

утверждаются приказом директора,  реализуются с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 
В 2024/2025  учебном году внеурочная деятельность на уровне начального общего образования 

распределена следующим образом: 

План внеурочной деятельности 1-4 класс 

Название программы 

внеурочной деятельности 

 Количество часов в неделю 

1а 1б 1в 2а 2б 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 

Разговоры о важном 



Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

ОФП 1 1 1          

Футбол      1 1 1  1 1 1 

Шахматы    1 1  1      

Проектно-исследовательская деятельность 

Мир увлечений      1     1  

Коммуникативная деятельность 

Я первоклассник 1 1 1          

Познай себя        1    1 

Художественно-эстетическая творческая деятельность 

Театр         1    

Веселые нотки 1  1 1 1     1   

Интеллектуальные марафоны 

Орлята России 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Учение с увлечением  

Функциональная грамотность  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Занимательный английский         1    

ИТОГО 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

 

Дополнительно к  вышеназванным курсам внеурочной деятельности в школе, в том числе и для 

учащихся начальных классов:  

- реализуется дополнительная  общеобразовательная (общеразвивающая) программа Театр 

«Детский остров»;  

- функционирует школьная организация «Движение Первых»; 

- осуществляет поисковую деятельность Школьный музей. 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №64» на уровне основного общего 

образования  составлен в соответствии с основной образовательной программой основного 

общего образования МБОУ «СОШ №64». 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных) и 

осуществляется в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает в 

себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов), с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том 

числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 



4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих 

объединениях по интересам, культурныеи социальные практики с учетом историко-культурной и 

этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; детских, подростковыхи юношеских общественных объединений, организаций 

и других; 

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и другие); 

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов); 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной организации (безопасности жизни и здоровья обучающихся, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия обучающегося с 

окружающей средой, социальной защиты обучающихся). 

Содержание плана внеурочной деятельности. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения 

на уровне основного общего образования не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное 

время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием 

на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, 

поездках и другие). 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном».  

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаныс важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

Третий час физической культуры реализуется в 5-9 классах за счет внеурочной 

деятельности по модулям «Волейбол», «Баскетбол», «Шахматы».  

Курс внеурочной деятельности «Профориентация» основан на федеральной программе 

курса занятий «Россия – мои горизонты» в рамках проекта «Билет в будущее» и реализуется в 6-9 

классах. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность содержания 

внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную 

и исследовательскую деятельность, экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и другие), походы, 

деловые игры и другое. 



Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах 

одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может 

предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), 

включая организации дополнительного образования соответствующей направленности, 

осуществляющих лицензированную образовательную деятельность, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, научные 

организации и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

При организации внеурочной деятельности в МБОУ "СОШ №64" предполагается, что в этой 

работе принимают участие все педагогические работники образовательной организации (классные 

руководители, учителя-предметники, педагог-психолог,  педагог дополнительного образования, 

педагог-библиотекарь).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

социальную, спортивную и другую деятельность. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

Внеурочная деятельность в МБОУ "СОШ №64 осуществляется непосредственно в 

образовательной организации, во второй половине дня не менее, чем через 30 минут после 

окончания учебной деятельности. Ежедневно проводится 1-2 занятия в соответствии с 

расписанием и с учетом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной 

деятельности.  

Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются на основе запросов 

участников образовательных отношений, рассматриваются на педагогическом совете, 

утверждаются приказом директора,  реализуются с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

2.2.3. Модуль «Классное руководство» 

     Осуществляя классное руководство, педагоги школы организуют работу с классом; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного им класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями школьников или их законными 

представителями, позволяющие решить задачи формирования классного коллектива, создания 

благоприятных условий для личностного развития и самореализации каждого ребенка в классе, 

формирования единых требований к воспитанию детей в семье и образовательной организации. 

Работа с коллективом класса: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; выработка совместно со 

школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым 

они должны следовать в центре образования; организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел с обучающимися вверенного ему класса, 

позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться,  а с другой - установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. 

    Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела: 

- классные часы: 

- тематические («Разговоры о важном», классные часы, посвященные юбилейным датам, дням 

Воинской славы, событиям в классе, образовательной организации, городе, стране), 

способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие 

лучше узнать и полюбить свою Родину; 

- игровые (игры-тренинги «Расскажи мне о себе, расскажи мне обо мне», 

«Мое настроение» и др.), способствующие сплочению коллектива, поднятию 

настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; 

- проблемные (тренинги «Как решить конфликтную ситуацию?», «Я и мои 



родители» и др.), направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, 

центре образования, позволяющие решать спорные вопросы; 

 - организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; 

 - здоровьесберегающие (квесты «Я и здоровый образ жизни», «Моя интернет-безопасность», 

«Мы в городе» и др.), позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения 

здорового образа жизни и заботы о здоровье и безопасности других людей; 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в центре 

образования. 

     Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют разнообразные 

формы: экскурсии, организуемые вместе с родителями; празднования дней рождения детей 

класса, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни коллектива класса. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучают особенности личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяют с результатами бесед с 

родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – 

с педагогом-психологом центра образования; 

 -  поддерживают ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемости, выбора профессии, 

учреждения профессионального образования и дальнейшего трудоустройства, и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую 

они совместно стараются решить; 

 - проводят индивидуальную работу со школьниками класса, направленную на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

 -  корректируют поведение ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые педагогом-

психологом центра образования тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- проводят регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и школьниками; 

- инициируют проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 - привлекают учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 -  привлекают учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярно информируют родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 

целом; 

- оказывают помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

- организуют родительские собрания, проходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 -создают и организуют работу родительского комитета класса, представителей Управляющего 

совета образовательной организации от курируемого класса, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 



- привлекают членов семей школьников к организации и проведению дел класса и центра 

образования; 

- организуют на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется в следующих 

формах: 

- малый педсовет - беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с целью 

оказания помощи родителям школьников или их 

законным представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией и учителями-предметниками; 

- родительское собрание - организация родительских собраний (тематических, организационных, 

аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-предметниками, совместно с 

детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

 - родительский комитет - создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении школы и решении вопросов воспитания и обучения детей; 

- видеоконференции - привлечение родителей (законных представителей) к просмотру 

видеоконференций воспитательной направленности всероссийского, регионального, 

муниципального уровней. 

 

2.2.4. Модуль «Основные школьные дела» 

  

     Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

    Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы.  

   На внешкольном уровне:  

• социальные проекты - совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование окружающего 

социума;  

• городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию ученического 

самоуправления;  

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых 

обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы и 

города;  

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями учащихся 

спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

  На школьном уровне:  

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для учающихся 

и педагогов  знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы;  

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующий уровень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей, а так же связанные с героико-патриотическим воспитанием;  

• церемонии награждения (по итогам года) учащихся и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу.  



   На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы самоуправления, в 

малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел;  

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа учащимися общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела;  

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение класса, на 

реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления класса.  

  На индивидуальном уровне:  

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер;  

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми;  

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы.  

 

2.2.5.   Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий в МБОУ «СОШ №64» 

предусматривает: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации; 

-внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной 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 экскурсии, организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны и др.; 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

 

2.2.6.   Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

 

     Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды в МБОУ «СОШ 

№64» предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

-оформление внешнего вида здания, холла при входе в общеобразовательную организацию, 

классных уголков государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска)государственного флага Российской 

Федерации; 



- изготовление, размещение в рекреациях и кабинетах школы художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

-организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско- патриотической воспитательной направленности 

(музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и т. п.; 

- разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, элементы 

костюма обучающихся); 

- 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 общеобразовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории при общеобразовательной организации; 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок; 

- 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 

общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

  Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

2.2.7.   Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 
  

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и образовательной организации в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ «СОШ №64»» 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

  На групповом уровне: 

 • Общешкольное  родительское собрание, Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей;  

• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения; 

 • родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 • общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 • семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 • социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 



   На индивидуальном уровне: 

 • работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 • участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 • помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности;  

•индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

 

2.2.8.   Модуль «Самоуправление» 
  Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

  Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то 

классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а 

на уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления.  

  Ученическое самоуправление в МБОУ «СОШ №64» осуществляется следующим образом.  

На уровне школы:  

- через деятельность выборного Совета учащихся, в который входят обучающиеся 8–11 классов 

образовательной организации, что обеспечивает непосредственное участие старшеклассников в 

управлении образовательной организацией и решении важных вопросов жизнедеятельности 

центра образования; 

-через работу постоянно действующего школьного актива, отряда юнармейцев «Огонь» и 

Огоньки, отряда волонтеров «Неравнодушные»; 

 - через организацию деятельности школьной газеты «СОЮЗ 64», формирующих у воспитанников 

активную гражданскую позицию, их умение объективно 

оценивать происходящие в социуме события, аргументировать собственную 

точку зрения. 

      Штаб активистов «Движение Первых» создан для реализации следующих направлений 

работы: 

- вовлечение обучающихся и прием в «Движение Первых»; 

- организация и ведение внутриучрежденческого учета членов «Движение Первых»  и их участия 

в мероприятиях; 

- организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности «Движение Первых»; 

- привлечение воспитанников - членов «Движение Первых» в качестве участников научно-

практических конференций, предметных олимпиад и недель, спортивных соревнований и 

творческих конкурсов; 

- участие в обсуждении кандидатур на награждение школьников. 

     Штаб первичного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» организует работу по следующим направлениям: 

- привлечение обучающихся к вступлению в «Юнармию»; 

- организация военно-патриотических игр, олимпиад, конкурсов, Вахт Памяти; 

 - участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче норм ГТО; 

 - проведение поисковой работы; 

- юнармейская помощь ветераном войны и тыла, детям войны через волонтерскую деятельность; 

  - представление юнармейцев на награждение. 

    Отряд  волонтеров «Неравнодушные» организует работу по направлениям: 

- оказание социально-бытовых услуг нуждающимся; 

- помощь ветеранам войны и труда, инвалидам и пожилым людям; 

- участие в организации досуговой деятельности школьников; 

- благоустройство памятных мест; 

- благоустройство территории школы, микрорайона образовательной организации, города; 

- информационное обеспечение деятельности отряда; 

- через сменные составы творческих групп воспитанников по подготовке 



общешкольных дел различной направленности, позволяющих максимально 

раскрыть творческий потенциал каждого воспитанника в процессе подготовки 

и проведения дела. 

   На уровне классов: 

 -через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса; 

 - через участие в творческих группах по подготовке к различным общешкольным и 

внутриклассным делам. 

  На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников 1-11 классов в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел. 

 

2.2.9.   Модуль «Профилактика и безопасность» 

   Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования 

и поддержки безопасной и комфортной среды в МБОУ «СОШ №64»  предусмотрены следующие 

направления деятельности: 

- Организация здоровьесберегающей и развивающей среды, способствующей 

конструированию безопасности жизнедеятельности. 

- Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганда ПДД. 

- Предупреждение и обеспечение безопасности детского травматизма на железнодорожных 

объектах. 

- Противопожарная безопасность. 

- Гражданская оборона. 

- Профилактика экстремистской деятельности, недопущение проявления фактов 

национализма и ксенофобии, укрепление толерантности. 

- Профилактика суицидального поведения. 

- Профилактика безнадзорности, правонарушений, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и табакокурения. 

- Просвещение родителей. 

   В первый раздел входит деятельность, направленная на формирование у детей знаний о 

здоровом образе жизни. 

   Задачами второго раздела является рассмотрение основ безопасного поведения на улице, дороге, 

в общественном транспорте. 

  Третий раздел решает задачи профилактики и обеспечения безопасности на железнодорожных 

объектах. 

   Четвёртый раздел предполагает просветительскую работу по противопожарной 

безопасности. 

    Пятый раздел предполагает ознакомление с мерами безопасности при возникновении ЧС. 

   Шестой раздел решает задачи профилактики экстремизма, гармонизации межэтнических, 

межкультурных отношений через воспитание культуры толерантности учащихся и формирование 

общероссийской гражданской идентичности. 

  Седьмой раздел решает задачи профилактики суицидального поведения. 

  Восьмой раздел решает задачи постижения ребенком знаний о физическом здоровье человека и 

направлен на формирование ценностей здорового образа жизни. 

    Девятый раздел, предполагает просвещение родителей по безопасности детей во внеурочное 

время. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы, как: 

 

Направления работы  Мероприятия 

Организация 

здоровьесберегающей и развивающей 

среды, способствующей 

конструированию безопасности 

жизнедеятельности 

-Тематические беседы и с детьми и 

подростками по здоровьесбережению. 

- Выступление агитбригады «Мы за ЗОЖ». 

-Классные часы. 

-Дни здоровья. 

-Участие в творческих конкурсах, акциях. 



Предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и пропаганда 

ПДД 

-Беседа с учащимися перед каждыми 

каникулами на тему «Улица полна опасностей и 

неожиданностей». 

-Проведение тематических утренников, 

викторин, игр, конкурсов, соревнований по 

ПДД. 

- Единый классный час «Правила движения –закон 

улиц и дорог». 

-Встречи с инспектором ГИБДД 

-Оформление в классе уголков по 

безопасности дорожного движения. 

-Участие в конкурсах по профилактике ДТП 

Предупреждение и 

обеспечение безопасности 

детского травматизма на 

железнодорожных 

объектах 

-Инструктажи по правилам поведения на 

железнодорожных объектах. 

-Классные часы. 

-Конкурс рисунков «Железная дорога – не 

место для игр». 

Пожарная безопасность  

-Тематические беседы с детьми и подростками 

по ППБ. 

-Встречи с сотрудниками МЧС. 

-Конкурс рисунков, сочинений по пожарной 

безопасности. 

-Экскурсии в пожарную часть. 

-Инструктажи по ППБ. 

Гражданская оборона 

-Проведение объектовых тренировок по 

отработке практических действий учащихся 

при угрозе и возникновении пожаров, 

чрезвычайных ситуаций и террористических 

актов. 

- «Месячник гражданской защиты». 

-«Месячник безопасности жизнедеятельности». 

-«Уроки безопасности» 

-Размещение информационных материалов в 

уголках ГО. 

Профилактика 

экстремистской 

деятельности, недопущение 

проявления фактов 

национализма и 

ксенофобии, укрепление 

толерантности 

-Единый классный час в рамках Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

-Декада правовых знаний. 

-Тематические беседы с детьми и подростками по 

воспитанию толерантности. 

Профилактика суицидального поведения 

-Встречи с психологами, врачами, 

специалистами  

- Классные часы. 

Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения 

-Встречи с представителями медицинских 

учреждений. 

-Беседы о вреде курения, проведение 

тематических классных часов 

- Конкурс рисунков и плакатов «Молодежь 

против наркотиков», «Мы за ЗОЖ». 

Просвещение родителей 

-Тематические классные родительские 

собрания 

- Знакомство родителей с Правилами поведения для 

учащихся школы, мерами ПБ. 

– Проведение родительских собраний по 



вопросам противодействия идеологии 

экстремизма, воспитания толерантного 

сознания у обучающихся, правовой 

ответственности за участие в массовых 

беспорядках и противоправных действиях 

экстремистского толка. 

– Проведение родительских собраний по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

Результатами воспитывающей деятельности, организованной в рамках модуля 

«Профилактика и безопасность» являются: 

- сформированность знаний о здоровом образе жизни, безопасном поведении, 

положительного отношения к ценности здоровья, 

- сформированность опыта поведения на основе данных ценностей. 

 

2.2.10.   Модуль «Социальное партнёрство» 

  Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может предусматривать: 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  

 

2.2.11. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 • циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 • профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 • экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

 • совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования;  



•  участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков– онлайн - уроки финансовой грамотности (Проект «Реализация 

программы «Школа увлечений и профессий» как условие развития творческой среды в 

образовательной организации», тестирование  на платформе проекта «Билет в будущее», 

Всероссийские открытые уроки на портале «ПроеКТОриЯ»);  

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; • освоение школьниками основ 

профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную 

программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования. 

 

2.2.12. Модуль «Детские общественные объединения» 
    Действующие на базе школы детские общественные  объединения – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный 

закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), дающих 

обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут 

являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа 

в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

• рекламные мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

   Действующее на базе школы детского общественного объединения - это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) «Об общественных объединениях (ст. 5). 

Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации - Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» – общероссийская 

общественно-государственная детско-молодёжная организация. Ориентирована на формирование 

социальной активности, культуры, качеств личности у детей подросткового возраста на основе их 

группового взаимодействия. Деятельность школьного отделения «Движение Первых»  направлена 

на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, 

а также организацию досуга и занятости обучающихся. Участником школьного отделения 

«Движение Первых» может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно 

принимают решение об участии в проектах «Движение Первых». Подростки получают навыки 

эффективного взаимодействия в команде, построения отношений с другими людьми, проявляют 

себя в решении групповых задач, делают осознанный выбор, способны понять свою роль в 

обществе. 

        Программа  «Орлята России» – уникальный проект, направленный на развитие социальной 

активности школьников младших классов в рамкам патриотического воспитания граждан РФ. 

Участниками программы «Орлята России» становятся не только дети, но и педагоги, родители, 

ученики-наставники из старших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и взрослые 



проходят образовательные треки, выполняют задания, получая уникальный опыт командной 

работы, где «один за всех и все за одного». 

    Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней единых 

действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День народного единства, День 

матери, День героев Отечества, День Конституции РФ, Международный день книгодарения, 

День защитника Отечества, День космонавтики, Международный женский день, День счастья, 

День смеха, День Победы, День защиты детей. 

 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности.  

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех 

уровнях общего образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется 

Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

       Планирование, организацию, обеспечение, реализацию воспитательной деятельности в школе 

обеспечивают: 

- заместитель директора по воспитательной работе – на уровне общеобразовательной 

организации; 

- педагоги-предметники – при организации образовательного процесса по 

преподаваемым предметам, подготовке и проведении внеклассных и внешкольных мероприятий; 

- педагоги, выполняющие функциональные обязанности классных руководителей – на уровне 

курируемого класса; 

- руководители курсов внеурочной деятельности и объединений дополнительного образования 

обучающихся – при организации и проведения занятий курсов/объединений дополнительного 

образования; 

- педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор – в рамках своей 

компетенции. 

    В школе создано методическое объединение классных руководителей, которое помогает 

учителям школы разобраться в нормативно-правовой базе  в потоке информации, 

обеспечивающей успешный  воспитательный процесс   

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации рабочей 

программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров:  

-          сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу 

педагогических работников  (работа школы наставничества); 

-         индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и по 

вопросам классного руководства); 

-          контроль оформления учебно-педагогической документации; 

-     проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим 

проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;  

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспитания; 



- участие в работе городских и региональных  методических объединений представление 

опыта работы школы; 

- участие в работе постоянно действующего методического семинара по духовно-

нравственному воспитанию. 

             С 2022 в школе введена должность Советника директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями по инициативе Министерства 

просвещения в рамках проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ». 

 В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо установить 

одну  важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим ценностям — 

ценность Учителя. 

   

3.2. Нормативно-методическое  обеспечение 

 

        Рабочая программа воспитания принимается педагогическим советом школы и утверждается 

директором образовательной организации. 

        Подготовка приказов и локальных актов  школы по внедрению  рабочей программы  

воспитания в образовательный процесс.  

 Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих 

«методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий  по учебно-воспитательной работе  

  Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых 

направлений программ воспитания. 

 Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ ОО 

  

      3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых 

групп (например, воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, дети-билингвы и др.), 

одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

  формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей 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; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

 

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. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 

школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения; 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей; 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чем-либо. 

  

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде 

всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, 

качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);   

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование 

результатов анализа 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); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся. 

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся — это результат как 

организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 



социальными институтами), так и их 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, педагогом-психологом, социальным 

педагогом 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 педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, 

затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

     2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

    Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников являются: анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается 

на вопросах, связанных с качеством: 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- внешкольных мероприятий; 

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнёрства; 

- деятельности по профориентации обучающихся. 

       Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

       Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе в конце учебного года, 

рассматриваются педагогическим советом центра образования. 

 

 

Учебный план, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки, 

состав и структуру обязательных предметных областей, курсов коррекционно-развивающей 

области, внеурочной деятельности, в том числе распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 



Учебный план должен обеспечивать введение в действие и реализацию требований ФГОС 

начального общего образования обучающихся с РАС, АООП НОО для обучающихся с РАС с 

легкой умственной отсталостью и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации и родном языке, возможность их изучения, а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО для обучающихся с РАС, 

и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

 формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью к продолжению 

образования в последующие годы; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося с РАС в соответствии с его индивидуальностью; 

 минимизацию негативного влияния нарушений на развитие обучающегося и профилактику 

возникновения вторичных отклонений. 

Образовательная организация самостоятельна в выборе видов деятельности по каждому предмету, 

курсу коррекционно-развивающей области (проектная деятельность, практические занятия, 

экскурсии). 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

 факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью; 

 внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы как 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и обеспечивающую личностное развитие обучающихся с РАС; 

 коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на 

минимизацию негативного влияния расстройств аутистического спектра на результат 

обучения и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: "Формирование 

коммуникативного поведения", "Музыкально-ритмические занятия", "Социально-бытовая 

ориентировка", "Развитие познавательной деятельности", которые являются обязательными и 
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проводятся в форме групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять технологии, способы организации 

деятельности обучающихся в процессе освоения курсов коррекционно-развивающей области. 

Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую учебную нагрузку, 

проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществляется за счет часов, 

отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-образовательную 

область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обучения) (пункт 3.4.16 

Санитарно-эпидемиологических требований). 

 
Учебный план НОО для обучающихся с РАС  

(дополнительные первые классы, 1 - 4 классы) (вариант 8.3) 

Предметные 

области 

Классы Количество часов в неделю Всего 

Учебные предметы I доп. I доп. I II III IV 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 2 2 3 3 3 3 16 

Чтение 2 2 3 4 4 4 19 

Речевая практика 3 3 2 2 2 2 14 

Математика Математика 3 3 3 4 4 4 21 

Естествознание Мир природы и 

человека 

2 2 2 1 1 1 9 

Искусство Музыка 2 2 2 2 2 2 12 

Рисование 2 2 1 1 1 1 8 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(Адаптивная 

физическая 

культура) 

3 3 3 3 3 3 18 

Технологии Труд (технология) 2 2 2 2 2 2 12 

Итого 21 21 21 20 20 20 123 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Занимательная математика    1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 21 21 23 23 23 132 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 

6 6 6 6 6 6 36 

Музыкально-ритмические занятия 1 1 1 1 1 1 6 
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Социально-бытовая ориентировка 1 1 1 1 1 1 6 

Формирование коммуникативного 

поведения 

2 2 2 2 2 2 12 

Развитие познавательной деятельности 
2 2 2 2 2 2 12 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 4 24 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 6 

Функциональная грамотность 1 1 1 1 1 1 6 

ОФП 1 1 1 1 1 1 6 

Орлята России 1 1 1 1 1 1 6 

Всего 31 31 31 33 33 33 192 

 

Календарный учебный график 

 

Годовой календарный учебный график уровня начального общего образования 

на 2024/2025 учебный год 

МБОУ «СОШ №64» осуществляет реализацию основной 

общеобразовательной программы начального общего образования -1-4 классы- 

по очной форме обучения в образовательной организации. В качестве 

вынужденной меры может применяться электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии (далее – дистанционное обучение) при 

реализации образовательных программ. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №64» в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в 

полном объеме данных программ в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком. 

Годовой календарный график на 2023/2024 учебный год составлен в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(раздел 6 «Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму 

работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»); 

- Устав МБОУ «СОШ №64»; 

- Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «СОШ №64». 

Количество классов – комплектов: 

1 класс –3 



2 класс – 2 

3 класс – 4 

4 класс – 3 

Итого 12 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Продолжительность учебного года в МБОУ «СОШ №64» 

Классы Начало учебного 

года 

Окончание 

учебного года 

Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

2-4 классы 02.09.2024 26.05.2025 34 недели 

1 классы 02.09.2024 26.05.2025 33 недели* 

*За счет дополнительных каникул в феврале 2025г. 

Продолжительность учебных периодов 

В 1-4 классах учебный год делится на четверти. 

четверть 

классы дата продолжительность 

(кол-во учебных 

недель) 

начало 

четверти 

окончание 

четверти 

I 1-4 02.09.2024 25.10.2024 8 недель 

II 1-4 05.11.2024 28.22.2024 8 недель 

III 1-4 09.01.2025 22.03.2025 11 недель 

10 недель (1 класс) 

IV 1-4 01.04.2025 26.05.2025 7 недель 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

Осенние 1-4 28.20.2024 04.11.2024 11 дней 

Зимние 1-4 29.12.2024 08.01.2025 11 дней 

Дополнительные* 1 10.02.2025 16.02.2025 7 дней* 

Весенние 1-4 22.03.2025 30.03.2025 10 дней 

Итого 

Летние 1-4 26.05.2025 31.08.2025 98 дней 

*для учащихся 1 классов устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы 

Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность рабочей недели: 

- 5-ти дневная рабочая неделя в 1-4х классах. 

Регламентирование образовательного процесса на день. 

Режим учебных занятий: обучение ведется в одну смену. 

Продолжительность урока: 40 минут. 

Начало уроков – в 8.00, в понедельник с 8.00 проводится классный час 

«Разговоры о важном».. 

Перерыв между последним уроком обязательных занятий и занятий внеурочной 

деятельности составляет 30 минут. 

Режим учебных занятий (расписание звонков): 

№ урока Понедельник Вт, ср, чт, пт 

РОВ 8.00-8.40 (20)* 

1 9.00-9.40 (20) 8.00-8.40 (20) 

2 10.00-10.40 (20) 9.00-9.40 (20) 



3 11.00-11.40 (20) 10.00-10.40 (20) 

4 12.00-12.40 (10) 11.00-11.40 (20) 

5 12.50-13.30 12.00-12.40 (10) 

*В скобках указана продолжительность перемены 

Продолжительность урока для 1-х классов: 

- сентябрь – октябрь: 3 урока по 35 минут (после 2 урока - динамическая 

пауза) 

-ноябрь – декабрь: 4 урока по 35 минут 

- январь – май: 4 (5) урока по 40 минут 

Расписание звонков для 1 классов на первое полугодие: 

1 урок: 8.00-8.35 (перемена 15 мин.) 

2 урок: 8.50-9.25 

Динамический час (включая столовую) 9.25-10.05 

3 урок: 10.05-10.40 (перемена 10 мин.) 

4 урок:10.50-11.25 –в первой четверти проводится в занимательной форме 

Регламентирование образовательного процесса в рамках внеурочной 

деятельности 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для 

проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, 

реализации образовательных проектов, кружковой деятельности, экскурсий, 

походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. 

Внеурочная деятельность организуется через 30 мин. после окончания 

последнего урока. 

Внеурочная деятельность организуется на основании заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 

минут. Перерывы между занятиями внеурочной деятельности составляют не 

менее 10 минут. Количество занятий внеурочной деятельности допускается не 

более двух. 

График проведения занятий внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность организуется через 30 мин. после окончания 

последнего урока: 

Понедельник Вт, ср, чт, пт 

13.00-13.40 (10) 13.30-14.10 (10) 

13.50-14.30 (10) 14.20- 15.00 (10) 

14.40-15.20 15.10 -15.50 

В условиях ограничительных мер с целью недопущения распространения 

коронавирусной инфекции разрабатывается индивидуальное расписание 

внеурочной деятельности для каждого класса с учетом ступенчатого 

расписания уроков и звонков. 

При дистанционном обучении: педагогами выдается материал для 

самостоятельного изучения учащимися, ссылки на образовательные ресурсы 

сети Интернет, подробные инструкции, рекомендации по выполнению зачетной 

работы, уроки в режиме конференц-связи, с использованием возможностей 

образовательных порталов. По запросам обучающихся педагог может 

проводить консультации в дистанционном режиме по индивидуальному 

графику в удобное для обучающихся время по взаимной договоренности. 

Выполненные зачетные работы предоставляются учащимися по окончании 

периода дистанционного обучения. 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

-х классах аттестация осуществляется без оценок на основании сведений 

о достижении учащимся планируемых образовательных результатов 

программы 1 класса. 

-4 классах промежуточная аттестация осуществляется каждую четверть 

(на основании текущих отметок) и год (на основании среднего 

арифметического четвертных отметок путем математического округления). 



Сроки промежуточной аттестации (во 2-4 классах) - последняя неделя 

четверти: 

четверть: с 21.10.2024 по 25.10.2024 

 

 

 

 

работ не более одной в день. 

 

оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

– результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

– результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования 

следующего уровня. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия 

решения о переводе обучающихся для получения основного общего 

образования. 

 

Календарный план воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В 

нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному 

учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными самой образовательной 

организацией. При этом в разделах плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу 

нескольких педагогических работников («Классное руководство», «Школьный урок» и 

«Курсы внеурочной деятельности»), делается только ссылка на соответствующие 

индивидуальные программы и планы работы данных педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и 

параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, 

подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначаются в каждой образовательной организации в соответствии с 

имеющимися в ее штате единицами. Ими могут быть заместитель директора по 

воспитательной работе, советник по воспитанию, педагог-организатор, вожатый, социальный 

педагог, классный руководитель, педагог дополнительного образования, учитель. 

Целесообразно привлечение к организации также родителей (законных представителей), 

социальных партнеров образовательной организации и самих обучающихся. 

При формировании календарного плана воспитательной работы образовательная 

организация вправе включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и 

региональными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 



управление в сфере образования, в том числе из Календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских 

мероприятий, реализуемых детскими и молодежными общественными объединениями. 

 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе образовательной организации изменениями: организационными, 

кадровыми, финансовыми и т. п. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2024/2025 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

 (согласно индивидуальным планам работы учителей – предметников 

 

Мероприятия  

 

Классы  

 

Сроки  

 

Ответственные 

 

Отметка о 

выполнени

и  

Игровые формы учебной деятельности 1-4 сентябрь, 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Содержание уроков (по плану учителя) 1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Всероссийский открытый урок (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Международный день распространения 

грамотности (информационная минутка на 

уроке русского языка) 

1-4 08.09 Классные 

руководители 

 

Всероссийский открытый урок 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

1-4 04.10 Классные 

руководители 

 

Всемирный день защиты животных  1-4 Октябрь   Классные 

руководители 

 

День заповедников  1-4 Январь   Классные 

руководители 

 

Интерактивные уроки родного русского 

языка к Международному дню родного 

языка 

3-4 21.02 Классные 

руководители 

 

Всемирный день иммунитета (минутка 

информации на уроках биологии) 

1-4 01.03 Классные 

руководители 

 

Всероссийский открытый урок  (День 

пожарной охраны) 

1-4 30.04 Классные 

руководители 

 

День славянской письменности и 

культуры 

1-4 24.05 Классные 

руководители 

 

Организация и проведение уроков с 

использованием материала, 

ориентированного на формирование 

навыков жизнестойкости обучающихся 

(самооценка, самоконтроль и 

1-4 В течение 

года  

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог  

 



произвольность, ценностные ориентации, 

коммуникативная и социальная 

компетентность).  

Модуль «Внеурочная деятельность» 

(согласно учебному плану по внеурочной деятельности) 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, 

с включением тематических классных часов) 

Поднятие флага. Гимн. В/Д «Разговоры о 

важном» 

1-4 каждый 

понедель

ник, 1 

уроком в 

течение 

года 

Классные  

руководители 

 

Проведение классных часов, участие в 

Днях единых действий 

1-4  Классные  

руководители 

 

Проведение инструктажей с обучающимся 

по ТБ, ПДД, ППБ 

1-4 в течение 

года 

Классные  

руководители 

 

Изучение классного коллектива 1-4 в течение 

года 

Классные  

руководители 

 

Ведение портфолио с обучающимися 

класса 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Экскурсии, поездки с классом 1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

1-4 по 

запросу 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

 

Урок знаний  1-4 2.09. Классные 

руководители 

 

Классный час  

- «Безопасность дорожного движения 

Дом-Школа», Правила поведения в школе, 

общественных местах, по питанию, по 

профилактике детского травматизма, по 

ПДД  

- Закон № 99-ЗС Алт.кр. «Об ограничении 

пребывания несовершеннолетних в 

общественных местах на территории 

Алт.края»  

- Правила внутреннего распорядка 

обучающихся  

- Инструктажи по ТБ  

1-4 Сентябрь  Классные 

руководители 

 

Акция «Внимание, дети»  1-4 Сентябрь   Классные 

руководители 

 

День окончания Второй мировой войны 1-4 03.09.   Классные 

руководители 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 03.09.   Классные 

руководители 

 

Бородинское сражение русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с 

французской армией(1812) 

1-4 08.09 Классные 

руководители 

 



Международный день памяти жертв 

фашизма 

1-4 10.09 Классные 

руководители 

 

 День воинской славы России. День 

победы русской эскадры 

под командованием Ф. Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790) 

1-4 11.09 Классные 

руководители 

 

День победы русских полков во главе с 

великим князем Д. Донским 

над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380) 

1-4 21.09 Классные 

руководители 

 

175 лет со дня рождения российского 

учёного-физиолога И. П. Павлова (1849–

1936) 

1-4 26.09 Классные 

руководители 

 

День туризма  1-4 27.09 Классные 

руководители 

 

105 лет со дня рождения педагога В. А. 

Сухомлинского (1918–1970)  

 

1-4 28.09 Классные 

руководители 

 

120 лет со дня рождения российского 

писателя Н. А. Островского (1904–1936)  

 

1-4 29.09 Классные 

руководители 

 

День Интернета 1-4 30.09 Классные 

руководители 

 

Международный день пожилых людей 1-4 Октябрь  Классные 

руководители 

 

Международный день музыки 

 

1-4 01.10 Классные 

руководители 

 

День Сухопутных войск 1-4 01.10 Классные 

руководители 

 

200 лет со дня рождения русского поэта И. 

С. Никитина (1824–1861) 

1-4 03.10 Классные 

руководители 

 

День начала космической эры 

человечества. Запуск в СССР первого в 

мире искусственного спутника Земли 

(1957) 

 

1-4 04.10 Классные 

руководители 

 

День Космических войск 1-4 04.10 Классные 

руководители 

 

День воинской славы России. День 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в битве за 

Кавказ (1943) 

1-4 09.10 Классные 

руководители 

 

150 лет со дня рождения русского 

художника Н. К. Рериха (1874–1947) 

1-4 09.10 Классные 

руководители 

 

210 лет со дня рождения великого 

русского поэта и прозаика М. Ю. 

Лермонтова (1814–1841) 

1-4 15.10 Классные 

руководители 

 

95 лет со дня рождения легендарного 

российского футболиста Л. И. Яшина 

(1929–1990) 

1-4 22.10 Классные 

руководители 

 

80 лет со дня рождения народного артиста 

РСФСР Н. П. Караченцова (1944–2018) 

1-4 28.20 Классные 

руководители 

 



Планирование на каникулы  1-4 Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Классные 

руководители 

 

День отца в России 1-4 Октябрь  Классные 

руководители 

 

Международный день школьных 

библиотек 

1-4 Октябрь  Классные 

руководители 

 

Классные часы по формированию 

жизнестойкости, толерантности  

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Профилактика несчастных случаев на 

водных объектах в осенне-зимний период  

Проведение инструктажей  

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Классные часы посвященные Дню 

народного единства»  

1-4 Ноябрь  Классные 

руководители 

 

100 лет со дня рождения советского поэта 

Э. А. Асадова (1923—2004) 

1-4 08.21 Классные 

руководители 

 

Международный день против фашизма 

расизма и антисемитизма 

1-4 09.11 Классные 

руководители 

 

195 лет со дня рождения русского 

писателя Л. Н. Толстого (1828—1910) 

 

1-4 09.11 Классные 

руководители 

 

95 лет со дня рождения российского 

композитора, 

народной артистки СССР А. Н. 

Пахмутовой (р. 1929) 

1-4 09.11 Классные 

руководители 

 

Классные часы «Здоровый образ жизни»  1-4 Ноябрь   Классные 

руководители 

 

День ракетных войск и артиллерии 1-4 19.11 Классные 

руководители 

 

День словарей и энциклопедий 1-4 20.11 Классные 

руководители 

 

День Матери в России 1-4 Ноябрь   Классные 

руководители 

 

Акция «Каждой пичужке сделаем 

кормушку» 

1-4 Ноябрь  Классные 

руководители 

 

День Государственного герба Российской 

Федерации 

1-4 30.11   Классные 

руководители 

 

День воинской славы России. День 

победы русской эскадры 

под командованием П. С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) 

1-4 01.12 Классные 

руководители 

 

Международный день инвалидов 1-4 03.12 Классные 

руководители 

 

День добровольца (волонтера) в России 1-4 05.12 Классные 

руководители 

 

День воинской славы России. День начала 

контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941) 

1-4 05.12 Классные 

руководители 

 

День прав человека 1-4 10.12 Классные 

руководители 

 

День работника органов безопасности 

Российской Федерации 

1-4 20.12 Классные 

руководители 

 



225 лет со дня рождения русского 

художника К. П. Брюллова (1799–1852) 

1-4 23.12 Классные 

руководители 

 

День воинской славы России. День взятия 

турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А. 

В. Суворова (1790) 

1-4 24.12 Классные 

руководители 

 

Международный день кино 1-4 28.12 Классные 

руководители 

 

Мастерская  Деда Мороза 

 

1-4 Декабрь  Классные 

руководители 

 

Новогодние поздравления 

 

1-4 Декабрь Классные 

руководители 

 

День заповедников и национальных 

парков России 

 

 

1-4 11.01  Классные 

руководители 

 

День российской печати 1-4 13.01 Классные 

руководители 

 

230 лет со дня рождения русского 

писателя и дипломата А. С. Грибоедова 

(1795–1829) 

1-4 15.01 Классные 

руководители 

 

160 лет со дня рождения русского 

художника В. А. Серова (1865–1911) 

1-4 19.01 Классные 

руководители 

 

День российского студенчества 

 

1-4 25.01 Классные 

руководители 

 

Международный день памяти жертв 

холокоста 

1-4 27.01 Классные 

руководители 

 

День воинской славы России.  

День полного освобождения г. Ленинграда 

от фашистской блокады (1944) 

1-4 27.01 Классные 

руководители 

 

Международный день защиты 

персональных данных 

Международный день без Интернета 

 

1-4 28.01 Классные 

руководители 

 

165 лет со дня рождения русского 

писателя А. П. Чехова (1860–1904) 

 

1-4 29.01 Классные 

руководители 

 

125 лет со дня рождения российского 

композитора, народного артиста РСФСР 

И. О. Дунаевского (1900–1955) 

1-4 30.01 Классные 

руководители 

 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

1-4 02.02  Классные 

руководители 

 

День зимних видов спорта в России 1-4 07.02 Классные 

руководители 

 

День российской науки 1-4 08.02 Классные 

руководители 

 

День гражданской авиации 

 

1-4 09.02 Классные 

руководители 

 

135 лет со дня рождения российского 

писателя, лауреата Нобелевской премии Б. 

Л. Пастернака (1890–1960) 

1-4 10.02 Классные 

руководители 

 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

1-4 15.02 Классные 

руководители 

 



Международный день родного языка 1-4 21.02 Классные 

руководители 

 

День защитника Отечества 

 

1-4 Февраль  Классные 

руководители 

 

280 лет со дня рождения русского 

адмирала Ф. Ф. Ушакова (1745–1817) 

1-4 24.02 Классные 

руководители 

 

Праздничные мероприятия к 8 Марта. 

Изготовление открыток и сувениров 

1-4 

 

Март  Классные 

руководители 

 

450-летие со дня выхода первой «Азбуки» 

Ивана Федорова 

1-4 14.03 Классные 

руководители 

 

10 лет со Дня воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 18.03 Классные 

руководители 

 

130 лет со дня рождения российского 

певца, народного артиста СССР 

Л. О. Утёсова (1895–1982) 

1-4 21.03 Классные 

руководители 

 

Международный день театра 1-4 27.03 Классные 

руководители 

 

Классные часы «День космонавтики» 

 

1-4 

 

Апрель  Классные 

руководители 

 

День воинской славы России. День 

победы русских воинов князя А. Невского 

над немецкими рыцарями на Чудском 

озере (Ледовое побоище, 1242) 

1-4 18.04 Классные 

руководители 

 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

1-4 19.04  Классные 

руководители 

 

Всемирный день Земли 1-4 22.04 Классные 

руководители 

 

День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф 

1-4 26.04 Классные 

руководители 

 

День российского парламентаризма 1-4 27.04 Классные 

руководители 

 

185 лет со дня рождения русского 

композитора П. И. Чайковского (1840–

1893) 

1-4 07.05 Классные 

руководители 

 

День Победы 1-4  Май  Классные 

руководители 

 

День Черноморского флота ВМФ России 1-4 13.05 Классные 

руководители 

 

День российского телевидения (1991) 

 

1-4 13.05 Классные 

руководители 

 

180 лет со дня рождения русского биолога 

И. И. Мечникова (1845–1916) 

1-4 15.05 Классные 

руководители 

 

Международный день музеев 1-4  Май  Классные 

руководители 

 

День детских общественных организаций 

России 

1-4 19.05 Классные 

руководители 

 

День славянской письменности и 

культуры 

1-4 24.05 Классные 

руководители 

 

195 лет со дня рождения русского 

живописца А. К. Саврасова (1830–1897) 

1-4 24.05 Классные 

руководители 

 

Изготовление поздравительных открыток 

 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 



Модуль «Основные школьные дела» 

День знаний.  

Торжественная линейка, посвящённая 

Дню знаний 

 

1-4 01.09. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

 руководители. 

 

Праздничное мероприятие «Профессии 

прекрасней нет на свете»  

 

1-4 Октябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

 

Литературный праздник «Белые журавли» 1-4 Октябрь  Заместитель 

директора по ВР 

 

День народного единства 1-4 Ноябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Праздник, посвященный Дню матери 

(выставка рисунков, фотографий, акций по 

поздравлению мам с Днем матери)  

1-4 Ноябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

«День неизвестного солдата»  1-4 Декабрь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

 

Международный день добровольца в 

России 

1-4 Декабрь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

 

День конституции 1-4 Декабрь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

 

День Героев Отечества 1-4 Декабрь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

 

Праздник «Сегодня праздник самый 

лучший, сегодня праздник – Новый Год!» 

1-4 Декабрь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

 

День полного освобождения Ленинграда 1-4 Январь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

 

Музейные уроки «По страницам истории 

школы» 

1-4 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

1-4 Февраль  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

 

День памяти В. Паньшина  1-4 Февраль Заместитель 

директора по ВР  

 



«Уроки мужества», посвященные Дню 

защитника Отечества 23 февраля  

1-4 Февраль  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 8 Марта 

1-4 Март 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

 

День воссоединения Крыма и России 1-4 Март 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

 

Школьный фестиваль талантов «Первая 

ласточка» 

1-4 Март  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги   

 

1-4 Март  Педагог – 

библиотекарь 

 

 

Благотворительная акция «Подарок 

ветерану»  

 

1-4 Декабрь 

февраль  

май 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

 

День космонавтики 1-4 Апрель  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Праздник Весны и Труда 1-4 Апрель  

май 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Фестиваль «Песни Победы» 1-4 Май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

 

 Акция «Бессмертный полк» 1-4 Май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

 

Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 Май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

 

День защиты детей 

Праздничные мероприятия. 

Конкурс рисунков на асфальте 

 

1-4 Июнь Заместитель 

директора по ВР, 

начальник ГОЛ 

 

Мероприятия ко Дню независимости 

России 

1-4 Июнь Заместитель 

директора по ВР, 

начальник ГОЛ 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Мероприятия  воспитательной 

направленности по учебным предметам, 

курсам, модулям; 

 

1-4 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 



 

Экскурсии , походы выходного дня (в 

музей, картинную галерею, на 

предприятие и др.), 

1-4 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Литературные , исторические, 

экологические экскурсии 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.; 

1-4 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

 

Оформление внешнего фасада здания, 

класса, холла при входе в 

общеобразовательную организацию 

государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб) - изображениями символики 

Российского государства в разные 

периоды тысячелетней истории, 

исторической символики региона. 

 Оформление школьного уголка - 

(название, девиз класса, информационный 

стенд), уголка безопасности 

1-4 август-

сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Размещение карт России, регионов, 

муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и 

стилизованных, географических, 

природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными 

обучающимися) 

1-4 по мере 

необходи

мости 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Организацию и проведение церемоний 

поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации 

1-4 каждый 

понедель

ник, 1 

уроком 

заместитель 

директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

 

Подготовку и размещение регулярно 

сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных 

областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг 

друга 

1-4 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Организация и поддержание в 

общеобразовательной организации 

звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение 

гимна Российской Федерации 

1-4 по мере 

необходи

мости 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 



Оформление и обновление «мест 

новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащих в 

доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся 

1-4 в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

 

Оформление, поддержание, использование 

в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» в помещениях 

общеобразовательной организации или на 

прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания 

лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалов воинской славы, памятников, 

памятных досок 

1-4 по мере 

небходим

ости 

Заместитель 

директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

 

Поддержание эстетического вида и 

благоустройство здания, холлов, классов, 

доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории при 

общеобразовательной организации 

1-4 в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

 

Оформление, поддержание и 

использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон 

активного и тихого отдыха 

1-4 по мере 

необходи

мости 

Заместитель 

директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

 

Оформление пространств проведения 

значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров (событийный дизайн) 

1-4 по мере 

необходи

мости 

Заместитель 

директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

 

Обновление материалов (стендов, 

плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся 

на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе 

общеобразовательной организации, 

актуальных вопросах профилактики и 

безопасности 

1-4 по мере 

необходи

мости 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 
 

Общешкольное родительское собрание 1-4 Сентябрь 

– апрель 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

Родительские собрания по классам 

(вопросы)  

- «Трудности адаптации первоклассников 

в школе»,  

- «Здоровье питание – гарантия 

нормального развития ребенка»,  

1-4 В течение 

года  

Классные  

руководители, 

педагог-психолог 

 



- Нормативно-правовые документы,  

- «Нравственные ценности семьи»  

- Формирование активной жизненной 

позиции в школе и дома  

- Летняя оздоровительная кампания  

- Предварительные итоги года 

Лектории для родителей в рамках ШОР  1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Совместная работа родителей и учащихся 

в подготовке к Новому году, участие в 

мастерской Деда Мороза 

1-4 Декабрь  Классные 

руководители 

 

Родительское собрание будущих 

первоклассников  

Родите

ли 

будущ

их 

первок

лассни

ков  

Апрель   Администрация   

Участие родителей в благоустройстве 

пришкольной территории 

1-4 Июнь   Администрация, 

классные 

руководители 

 

Участие родителей в празднике «День 

защиты детей»  

1-4 1.06 Начальник ГОЛ, 

классные 

руководители 

 

Спортивные соревнования семейных 

команд «За здоровьем всей семьей» 

1-4 Май  Заместитель 

директора  по ВР, 

классные 

руководители 

 

Информационное оповещение через 

официальный сайт ОО 

1-4 В течение 

года  

Заместитель 

директора по ВР 

 

Совет профилактики по вопросам 

воспитания и обучения  

1-4 По плану 

Совета  

профилак

тики  

Заместитель 

директора по ВР 

 

Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания  

1-4 В течение 

года  

Заместитель 

директора по ВР 

 

«Родительский патруль», дежурство на 

пешеходном переходе около школы  

1-4 В течение 

года  

Заместитель 

директора по ВР 

 

Модуль «Самоуправление» 

Распределение обязанностей между всеми 

учениками классных коллективов.  

1-4 До 15.09.  Классные 

руководители  

 

«Наш классный уголок»  1-4 Октябрь  Классные 

руководители  

 

Мастер-класс «7 ключей ученического 

самоуправления»  

1-4 Сентябрь, 

январь  

Председатель Совета 

обучающихся, 

классные 

руководители  

 

Флэш-моб «Игровая переменка», 

«Утренняя зарядка»  

1-4 В течение 

года  

Председатель Совета 

обучающихся  

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Профилактика экстремистской деятельности, недопущение проявления фактов национализма и 

ксенофобии, укрепление толерантности 

Классные часы с использованием видео 

презентации «Терроризм: события и 

1-4 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

 



факты», «Наш мир без террора», «Мир 

под чистым небом, ярким солнцем и 

созвездием  

добра!» 

классные 

руководители 

Профилактические беседы по 

противодействию экстремизма  

1-4 В течение 

года  

Заместитель 

директора ВР, 

классные 

руководители 

 

Единый классный час в рамках Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом  

1-4 Сентябрь  Заместитель 

директора ВР, 

классные 

руководители 

 

Международный день толерантности  1-4 Ноябрь  Заместитель 

директора ВР, 

классные 

руководители 

 

Декады правовых знаний 

 

1-4 

 

Ноябрь- 

декабрь 

 

Заместитель 

директора ВР, 

классные 

руководители 

 

День защиты детей 

 

1-4 

 

Май - 

июнь 

Заместитель 

директора ВР, 

классные 

руководители 

 

Профилактика и обеспечение безопасности на железнодорожных объектах 

Тематические беседы «Правила 

безопасного поведения на 

железнодорожном транспорте и железной 

дороге» 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

 

Оформление школьного уголка  

безопасности: 

– «Безопасность на железной дороге»; 

– «Опасная железная дорога» 

 

1-4 Сентябрь, 

февраль 

Заместитель 

директора ВР 

 

Инструктажи «Правила поведения на 

железнодорожных объектах»  

1-4 В течение 

года  

Заместитель 

директора ВР, 

классные 

руководители 

 

Классные часы или беседы по теме  

«Правила поведения на объектах 

железнодорожного транспорта»  

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители  

 

Демонстрация презентаций, 

мультфильмов, направленных на обучение 

безопасности на железной дороге  

1-4 В течение 

года  

Классные 

руководители  

 

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганда ПДД 

Акция «Внимание, дети!» 1-4 Сентябрь Руководитель отряда 

ЮППДД, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Выставка литературы в БИЦ «Изучаем 

ПДД» 

1-4 Сентябрь Педагог-

библиотекарь 

 



Экскурсия по микрорайону школы, с 

целью знакомства с дорожными знаками и 

разметкой 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

 

Составление индивидуальных 

маршрутных листов от дома до школы 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

 

Классный час «Урок безопасности» 1-4 02.09 Классные 

руководители 

 

Классный час «Правила перехода улиц и 

дорог» 

1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

 

Конкурс рисунков «Дорога без опасности» 1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

 

Месячник безопасности (по отдельному 

плану)  

1-4 Сентябрь  Руководитель отряда 

ЮППДД, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Праздник «Посвящение в пешеходы» (1 

классы)  

1-4 Сентябрь  Руководитель отряда 

ЮППДД,  

классные 

руководители  

 

Акция «Засветись»  1-4 Октябрь  Руководитель отряда 

ЮППДД, классные 

руководители  

 

Акция «Ладошка помощи» 

 

1-4 Январь Руководитель отряда 

ЮППДД, классные 

руководители   

 

Конкурс рисунков «Движение БЕЗ 

опасности» 

1-2 Февраль  Руководитель отряда 

ЮППДД, классные 

руководители   

 

Классные часы по ПДД  1-4 Ежемесяч

но  

Классные 

руководители 

 

Беседы инспектора ГИБДД с учащимися 1-4 В течение 

года 

Инспектор ОГИБДД 

УМВД России по 

г.Барнаулу, классные 

руководители 

 

Теоретические и практические занятия по 

оказанию первой помощи  

1-4 В течение 

года  

Классные 

руководители 

 

Конкурс плакатов и рисунков по ПДД  1-4 В течение 

года  

Руководитель отряда 

ЮППДД, классные 

руководители, 

учитель ИЗО  

 

Оборудование уголка безопасного 

дорожного движения в учебных кабинетах  

1-4 В течение 

года  

Классные 

руководители 

 

Беседа перед каникулами «Улица полна 

опасностей и неожиданностей»  

1-4 По 

графику 

каникул  

Классные 

руководители 

 

«Минутки безопасности»  1-4 В течение 

года  

Руководитель отряда 

ЮППДД, классные 

руководители 

 

Акция «Безопасное лето» 1-4 Май Классные 

руководители 

 

Профилактика суицидального поведения 

(План работы по формированию жизнестойкости обучающихся на 2024/2025 учебный год) 



Встречи учащихся с психологами, 

врачами, специалистами 

1-4 В течение 

года  

Заместитель 

директора  по ВР, 

классные 

руководители 

 

Классные часы, формирующие в процессе 

воспитательной работы у учащихся такие 

понятия как «ценность жизни», «цели и 

смысл жизни» (Примерные темы для кл/ч. 

– «Адаптация учащихся 1- х классов к 

начальной школе»  

– «Что значит владеть собой»  

– «Как счастье зависит от его здоровья»  

– «Поведение человека во время 

стрессовых аффектов»  

– «Семья – это то, что с тобою всегда»  

– «Учимся строить отношения»  

– «Моё здоровье»  

– «Как прекрасен этот мир») 

 

1-4 В  

течение 

года  

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Гражданская оборона 

Объектовые тренировки по отработке 

практических действий учащихся при 

угрозе и возникновении пожаров, 

чрезвычайных ситуаций и 

террористических актов 

1-4 В течение 

года  

Администрация 

школы 

 

Всероссийский открытый урок  

по «Основам безопасности 

жизнедеятельности»  

1-4 Сентябрь, 

март  

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ  

 

Месячник безопасности (по отдельному 

плану)  

1-4 Сентябрь  Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ  

 

Уроки безопасности  1-4 В течение 

года  

Классные 

руководители  

 

Профилактика безнадзорности, правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения 

Классные часы, лекции, беседы, круглые 

столы  

 

1-4 В течение 

года 

Заместитель 

директора  по ВР, 

классные 

руководители 

 

Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ», «Мир 

без вредных привычек»  

1-4 В течение 

года  

Заместитель 

директора  по ВР, 

классные 

руководители 

 

Организация здоровье сберегающей и развивающей среды, способствующей конструированию 

безопасности жизнедеятельности 

Всероссийский открытый урок «Будь 

здоров» 

1-4 Сентябрь Заместитель 

директора  по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

 

Всероссийский физкультурно- 

спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне»  

1-4 В течение 

года  

Заместитель 

директора  по ВР, 

классные 

руководители, 

 



учителя физической 

культуры 

Всемирный день борьбы со СПИДом  1-4 Декабрь  Заместитель 

директора  по ВР, 

классные 

руководители 

 

Большая зарядка, посвященная 

Всемирному дню здоровья 

1-4 Апрель Заместитель 

директора  по ВР, 

классные 

руководители 

 

Конкурсы, акции, флэш-мобы,  

«Мы за ЗОЖ», «Линия жизни»  

1-4 В течение 

года  

Заместитель 

директора  по ВР, 

классные 

руководители 

 

Дни здоровья   1-4 В течение 

года  

Заместитель 

директора  по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

 

Спортивные соревнования  1-4 В течение 

года  

Заместитель 

директора  по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

 

Тематические беседы, классные часы по 

ЗОЖ  

1-4  В течение 

года  

Классные 

руководители  

 

Спортивные соревнования семейных 

команд «За здоровьем всей семьей» 

1-4 Май  Заместитель 

директора  по ВР, 

классные 

руководители 

 

Тематические выставки литературы «О 

здоровом образе жизни» 

1-4 В течение 

года 

Педагог- 

библиотекарь 

 

Пожарная безопасность 

Тематические беседы по ППБ  1-4 В течение 

года  

Классные 

руководители  

 

Встречи с сотрудниками МЧС  1-4 В течение 

года  

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Инструктажи по ППБ  1-4 Раз в 

четверть 

Классные 

руководители  

 

Классные часы по ППБ  1-4 В течение 

года  

Классные 

руководители  

 

Конкурс рисунков, плакатов, сочинений 

по пожарной безопасности  

1-4 В течение 

года  

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители  

 

Просвещение родителей 

Тематические классные родительские 

собрания(вопросы) 

– «Обеспечение безопасности детей вне 

школы»  

– «Права и обязанности школьника»  

1-4 Сентябрь  Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

 



- «Контроль «круг» общения подростка» 

- «Как уберечь своего ребенка от 

зависимых форм поведения» 

– Профилактика предупреждения 

распространения террористических и 

экстремистских идей среди молодёжи, 

воспитание межнациональной и 

межрелигиозной толерантности; 

– Правила поведения и недопущение 

появления несовершеннолетних на 

объектах железнодорожного транспорта; 

– Обеспечение безопасности вне школы; 

– Правила поведения ребенка в школе; 

– О чем нужно помнить родителям, чтобы 

избежать ДДТТ; – Ответственность 

несовершеннолетних и родителей за 

совершение правонарушений 

Профилактическая работа с семьями  1-4 В течение 

года  

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Консультативная педагогическая, 

психологическая помощь семьям и 

подросткам  

  Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители, 

педагог- психолог, 

социальный педагог 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

Участие  представителей организаций-

партнёров  в проведении  мероприятий 

уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий  

  

1-4 В течение 

года  

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Реализация  социальных проектов 1-4 В течение 

года  

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Модуль «Профориентация» 

Оформление информационных стендов по 

профориентации 

1-4 В течение  

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

«Профессия моих родителей»  1-4 Ноябрь   Классные 

руководители 

 

Единый день профориентации 1-4 Апрель    Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Викторины, игры, конкурсы   

«В мире профессий» 

1-4 Март   Классные 

руководители,  

 

 Акция «Очистим планету от мусора!» 4 Октябрь,  

апрель  

 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 



Всероссийский профориентационный 

проект «ПроеКТОриЯ»  

1-4 В течение 

года  

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Циклы профориентационных часов 

общения, классных часов, классных 

встреч с представителями разных 

профессий, экскурсии на предприятия  

1-4 В течение 

года  

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Участие в конкурсах, проектах по 

профориентации  

1-4 В течение 

года  

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Операция «Красивая клумба»  1-4 Май  Классные 

руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Вступление обучающихся в объединение 

РДДМ «Движение первых» (первичное 

отделение) 

3-4 в течение 

года 

Советник  по 

воспитательной 

работе 

 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной Дню 

знаний 

 

1-4 02.09 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной Дню 

туризма 

 

3-4 27.09 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной Дню 

учителя 

 

2-4 05.10 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной Дню 

народного единства 

 

1-4 04.11 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной Дню 

матери 

 

1-4 29.11 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной Дню 

Героев Отечества, кинопросмотр 

3-4 09.12 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции «Подари книгу» в 

Международный день книгодарения 

1-4 14.02 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной Дню 

защитника Отечества 

1-4 23.02 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной 

Международному женскому дню 

1-4 08.03 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 



Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной Дню 

счастья 

3-4 20.03 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной Дню 

смеха 

1-2 01.04 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 

Дни единых действий: участие во 

Всероссийской акции, посвященной Дню 

Победы 

1-4 09.05 Советник по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система условий реализации АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.3) 

Требования к условиям получения образования обучающимися с РАС представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с РАС, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся. 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

МБОУ СОШ №64, направлена на: 

1. достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования, в том числе адаптированной; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одаренных, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно 

полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования и социальных 

партнеров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентацию в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности 



развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических 

работников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие 

различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

 

1. Реализация АООП НОО РАС (вариант 8.3) обеспечивается созданием в 

образовательной организации кадровых, финансовых, материально-технических условий. 

Реализация АООП НОО РАС (вариант 8.3) обеспечивается педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, 

соответствующую квалификационным требованиям, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(зарегистрирован Минюстом России 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с 

изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 31 мая 2011 г. № 448н 

(зарегистрирован Минюстом России 1 июля 2011 г., регистрационный № 212240), в 

профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. 

№ 544н (зарегистрирован Минюстом России 6 декабря 2013 г. регистрационный № 30550) 

с изменениями, внесенными приказами Минтруда России от 5 августа 2016 г. № 422н 

(зарегистрирован Минюстом России 23 августа 2016 г. регистрационный № 43326), от 25 

декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Минюстом России 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091), "Педагог- психолог (психолог в сфере образования)", 

утвержденном приказом Минтруда России от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован 

Минюстом России 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575); "Специалист в области 

воспитания", утвержденном приказом Минтруда России от 10 января 2017 № 10н 

(зарегистрирован Минюстом России 26 января 2017 г., регистрационный № 45406); 

"Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом Минтруда России от 

12  апреля  2017  г.  №  351н  (зарегистрирован  Минюстом  России  4  мая  2017  г., 

регистрационный № 46612). 

В реализации АООП НОО РАС (вариант 8.3) принимают участие следующие 

специалисты: учителя-дефектологи, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги- психологи, 

специалисты по физической культуре и адаптивной физической культуре, учитель 

технологии (труда), учитель музыки (музыкальный работник), социальные педагоги, 

педагоги дополнительного образования, медицинские работники, в том числе специалист 



по лечебной физкультуре. 

В объем финансового обеспечения реализации АООП НОО РАС (вариант 8.3) 

включаются затраты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных 

условий получения образования обучающимися с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в РоссийскойФедерации"). 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО РАС (вариант 8.3) 

осуществляется за счет бюджета Алтайского края. Финансовые условия реализации 

основной адаптированной образовательной программы для обучающихся с умственной 

отсталостью: 

обеспечивают образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта; 

обеспечивают реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю; 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

Финансирование  реализации  адаптированной  основной  общеобразовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственной образовательной 

организации. 

Структура расходов на образование включает: 

19. Образование ребенка на основе адаптированной общеобразовательной 

программы. 

20. Сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации. 

21. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка. 

22. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП НОО РАС 

(вариант 8.3) осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО РАС (вариант 8.3) 

должны обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом и федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря  2014  г.  №  1598  (зарегистрирован  Минюстом  России  3  февраля  2015  г., 

регистрационный № 35847). 

Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Стандарт определяет требования к кадровым, финансовым, материально- 



техническим и иным условиям получения образования обучающихся с РАС. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся, 

построенной с учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся 

их родителей (законных представителей), нравственное развитие обучающихся, 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся. 

Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с РАС предусматривают 

следующие требования. 

В реализации АООП участвуют руководящие, педагогические и иные работники, 

имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой 

должности, который должен соответствовать квалификационным требованиям, указанным 

в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах, с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС. 

Кадровое обеспечение образовательной организации, реализующей АООП для 

обучающихся с РАС, предполагает междисциплинарный состав специалистов 

(педагогические, медицинские и социальные работники), компетентных в понимании 

особых образовательных потребностей обучающихся, которые в состоянии обеспечить 

систематическую медицинскую, психолого-педагогическую и социальную поддержку. 

В реализации АООП принимают участие научные работники, а также иные 

работники организации, в том числе осуществляющие финансовую, хозяйственную 

деятельность, охрану жизни и здоровья обучающихся, информационную поддержку АООП. 

МБОУ «СОШ №64» обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения 

и распространения современных образовательных технологий обучения и воспитания. 

Администрацией организации предусмотрены занятия различных специалистов на 

дому, консультирования родителей (законных представителей) обучающихся, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации. 

Все специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с РАС, 

должны владеть методами междисциплинарной командной работы. 

В целях реализации междисциплинарного подхода в системе образования должны 

быть созданы условия для взаимодействия общеобразовательных, медицинских 

организаций, организаций системы социальной защиты населения, а также центров 

психолого-педагогической медицинской и социальной помощи, обеспечивающих 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной 

методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

АООП обучающихся с РАС, использования научно обоснованных и достоверных 

инновационных разработок в области коррекционной педагогики. 

При необходимости, должны быть организованы консультации других 

специалистов, которые не включены в штатное расписание образовательной организации 

(врачи: психиатры, невропатологи, сурдологи, офтальмологи, ортопеды и др.) для 

проведения дополнительного обследования обучающихся и получения обоснованных 

медицинских заключений о состоянии здоровья воспитанников, возможностях лечения и 

оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; для подбора технических 

средств коррекции (средства передвижения для обучающихся с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата, очки, другие средства коррекции зрительных нарушений и т.д.). 

Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов должно быть обеспечено 

на всех этапах образования обучающихся: психолого- педагогическое изучение, реализация 

АООП, разработка индивидуального учебного плана для обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении АООП, ее реализация и анализ результатов обучения. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в таблице. 

В ней соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 



предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом 

образовательного учреждения. 

 

Должность Требования к уровню квалификации 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

 профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Заместитель 

руководителя 

Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Социальный педагог Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Учитель-дефектолог Высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным 

программам подготовки олигофренопедагога; 

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по 

специальностям  «Тифлопедагогика»,  «Сурдопедагогика», 

«Логопедия» при прохождении переподготовки в области 

олигофренопедагогики; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое 

образование») с  обязательным  прохождением 

профессиональной  переподготовки в области 

олигофренопедагогики. 



Учитель-логопед Высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

а) по специальности: «Логопедия»; 

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области логопедии; 

в) по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое 

образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области логопедии. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель- 

логопед должен обязательно пройти переподготовку или курсы 

повышения квалификации в области психологии лиц с 

расстройствами аутистического спектра, подтвержденные 

документом установленного образца. 

Педагог-психолог высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная психология»; 



 б) по направлению «Педагогика» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; в) 

по направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области психологического 

сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

г) по педагогическим и психологическим специальностям или 

направлениям подготовки психолога с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области 

специальной психологии. 

Переподготовка или курсы повышения квалификации в 

области олигофренопедагогики или психологии лиц с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

подтвержденные документом установленного образца. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского 

объединения без предъявления требований к стажу работы; 

либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное    образование    по    направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы. 

Педагог - библиотекарь Высшее профессиональное (педагогическое, библиотечное) 

образование без предъявления требований к стажу работы с 

обязательным прохождением переподготовки или курсов 

повышения квалификации в области олигофренопедагогики, 

подтвержденных документом установленного образца. 

Учитель Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное 

 профессиональное образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без предъявления требований к 

стажу работы с обязательным прохождением переподготовки 

или курсов повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики, подтвержденных документом 

установленного образца. 

Учитель физкультуры Высшее или среднее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки 

а) высшее профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу 

работы; 

б) высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области физкультуры и 

спорта без предъявления требований к стажу работы; 

в) среднее профессиональное образование и стаж работы в 

области физкультуры и спорта не менее 2 лет. 

Переподготовка или курсы повышения квалификации в 

области олигофренопедагогики, подтвержденные документом 

установленного образца. 



Тьютор Высшее  профессиональное  педагогическое  образование  и 

диплом установленного образца о профессиональной 

переподготовке по соответствующей программе. 

Инструктор по 

физической культуре 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области физкультуры и 

спорта без предъявления требований к стажу работы с 

обязательным  прохождением  переподготовки  или  курсов 

повышения квалификации в области олигофренопедагогики, 

подтвержденных документом установленного образца. 

Учитель технологии Высшее или среднее профессиональное образование по 

одному из видов профильного труда с обязательным 

прохождением  переподготовки  или  курсов  повышения 

квалификации в области олигофренопедагогики, 

подтвержденных документом установленного образца. 

Учитель музыки 

(музыкальный 

руководитель) 

Высшее или среднее профессиональное образование по 

укрупненной группе специальностей «Образование и 

педагогика»  (направление  «Педагогическое  образование», 

«Педагогика» или специальности (профили) в области 

музыкального образования) без предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Педагогические работники − учитель-логопед, учитель музыки, учитель рисования, 

учитель физической культуры (адаптивной физической культуры), учитель труда, 

воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, тьютор, педагог дополнительного 

образования должны иметь наряду со средним или высшим профессиональным 

педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности направлению 

(профилю, квалификации) подготовки документ о повышении квалификации, 

установленного образца в области инклюзивного образования детей с расстройствами 

аутистического спектра. 

 

Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации АООП для обучающихся с РАС опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

общедоступное получение бесплатного общего образования. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования. Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется 

на основании п.2ст.99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации АООП должны: 

обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

Стандарта; 

обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса; 

отражать структур и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

Финансирование реализации АООП для обучающихся с РАС должно 

осуществляться в объеме определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования. 

Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: специальными  

условиями  получения  образования  (кадровыми,  материально- 

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) 



нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, 

инвентарь, электронные ресурсы, оплату средств связи; 

расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией АООП. 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций 

ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии 

с кадровыми и материально- техническими условиями реализации АООП обучающихся с 

РАС, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

Учитывается то, что внеурочная деятельность включает обязательные 

индивидуальные и фронтальные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в 

учебном плане количество часов на индивидуальные занятия указывается на одного 

обучающегося, на фронтальные занятия - на класс). 

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение образовательной 

организации, определяется также с учетом количества классов. За каждым классом 

закрепляется количество ставок специалистов, установленное нормативными документами 

Министерства образования Российской Федерации. 

Образовательная организация в праве привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования дополнительные 

финансовые средства за счет: 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательной организации услуг; 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 
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Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно- образовательной среды. Материально-

техническое обеспечение реализации АООП должно соответствовать не только общим, но и 

особым образовательным потребностям обучающихся с РАС. В связи с этим материально-

техническое обеспечение процесса освоения АООП должно соответствовать специфическим 

требованиям стандартах: 

организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 

организации временного режима обучения; 

организации учебного места обучающихся; 

техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся к образованию; 

специальным дидактическим и учебным материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся; 

условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителя) обучающихся; 

информационно-методическому обеспечению образования. Организация 

пространства 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся (прежде всего здание 

и прилегающая территория), соответствует общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям, в области: 

Соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности; 

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

соблюдения пожарной и электробезопасности; 

соблюдение требований охраны труда; 

соблюдение сроков и объемов текущего и капитального ремонта. 

Важным условием реализации АООП является возможность беспрепятственного доступа 

к объектам инфраструктуры образовательной организации для тех обучающихся, у которых 

имеются нарушения опорно - двигательных функций. С этой целью здание образовательной 

организации оборудовано пандусом. 

Обеспечены отдельные специально оборудованные кабинеты для проведения занятий с 

педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, 

отвечающие задачам программы коррекционной работы психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося. 

Временной режим 

Обучение осуществляется в первую смену по пятидневной учебной неделе. Календарный 

график и расписание уроков, внеурочной деятельности утверждается директором школы. График 

питания утверждается директором школы. 

 

Технические средства обучения 

 

К техническим средствам обучения относятся мультимедийные средства, 

специализированные компьютерные инструменты обучения. Данные средства позволяют 

удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с РАС, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с РАС обусловливает 

необходимость использования специальных учебников, адресованных данной категории 

обучающихся. 

 

Перечень учебников 

Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических 

работ, необходимо использование рабочих тетрадей на печатной основе. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС определяют необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала (в младших классах 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности; в старших - 
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иллюстративной и символической). Требования к материально-техническому обеспечению 

ориентированы не только на ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это 

обусловлено необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с РАС. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования 

взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике в 

общеобразовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с РАС. Предусматривается 

материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей 

(законных представителей) обучающихся с РАС. 

 

Информационное обеспечение 

 

Информационное обеспечении включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с РАС и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. Информационно- методическое обеспечение реализации 

адаптированных образовательных программ для обучающихся с РАС направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. Требования к 

информационно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 

Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с РАС; 

Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса; 

Получение доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

Безопасное пребывание в школе обеспечено наличием: 

автоматизированной системы пожарной сигнализации; 

тревожной кнопкой, стационарной рамкой металлоискателя при входе. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с умственной отсталостью и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной 

общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всехучастников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной 

отсталостью; 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 

исследований); 
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Образование обучающихся с умственной отсталостью предполагает ту или иную форму и 

долю обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного 

и качественного взаимодействия специалистов массового и специального образования. 

Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к информационным 

ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 

библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить 

индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также 

предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами разного 

профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 
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