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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) ― это образовательная 

программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра разработана и утверждена 

образовательным учреждением в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее - Стандарт) обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра. 

Нормативно-правовая база для разработки программы: 

- Федеральный законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (с изменениями и 

дополнениями) 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 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. 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования определяется ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Адаптированная основная 

образовательная программа начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра направлена на овладение ими учебной деятельностью, формирование у них 

общей культуры, разностороннее развитие их личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся (нравственно-эстетическое, социально- личностное, интеллектуальное, физическое); 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- нравственными и социокультурными 

ценностями; 

 формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, контролировать 

ее процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с 

педагогами и сверстниками); 

 создание специальных условий для получения образования, в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных форм 

получения образования обучающимися с РАС с учетом их образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся с РАС. 
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Решение поставленных задач в процессе обучения школьников с РАС, осложненными легкой 

умственной отсталостью позволяет им овладеть практически значимыми знаниями, умениями, 

необходимыми как для успешного продолжения образования на следующих ступенях обучения, так 

и для подготовки обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном 

обществе. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с РАС 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с РАС возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося с РАС. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с РАС школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно- практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с РАС 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных (базовых) учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и, прежде всего, жизненной компетенции, составляющей основу 

социальнойуспешности. 

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с РАС положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования3 (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующийегося 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития»      с учетом 

особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с РАС на всех ступенях образования; 

- принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоенных 

знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в 
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различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Вариант 8.3 предполагает, что обучающийся с РАС, осложненными легкой умственной 

отсталостью, обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования, получает образование к моменту завершения школьного обучения, 

несопоставимое по итоговым достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений 

здоровья, в пролонгированные календарные сроки. В связи с особыми образовательными 

потребностями обучающихся с РАС и испытываемыми ими трудностями социального 

взаимодействия, данный вариант АООП предполагает постепенное включение детей в 

образовательный процесс за счет организации пропедевтического обучения в двух первых 

дополнительных классах и увеличения общего срока обучения в условиях начальной школы до 6 

лет. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом нарушено и 

осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. Психическое развитие при 

аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, поскольку психические функции такого 

ребёнка развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных жизненных 

задач, а в большой степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не развития 

взаимодействия со средой и другими людьми. 

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и сложного в 

обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об окружающем, не выделять и 

не осмыслять простейших связей в происходящем в обыденной жизни, чему специально не учат 

обычного ребёнка. Может не накапливать элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять 

компетентность в более формальных, отвлечённых областях знания – выделять цвета, 

геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому 

ребёнку трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, 

поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные навыки и накопленные 

знания плохо реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют особенную 

трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в развивающее 

практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего представляют базовую 

задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме. 

Современные научные представления об особенностях психофизического развития разных 

групп обучающихся с РАС позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, 

разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая организация 

обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность образования и 

определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 

Для обучающихся с РАС характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

 в значительной части случаев (особенно в случаях, если ребенок не проходил подготовку 

к школе в группе детей в период дошкольного детства) в начале обучения возникает необходимость 

постепенного и индивидуально дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в классе. 

Посещение класса должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с наличными 

возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением. 

По мере привыкания ребенка к ситуации обучения в классе оно должно приближаться к его 
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полному включению в процесс начального школьного обучения; 

 выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с тех, где он 

чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, включает 

все остальные; 

 большинство детей с РАС проявляют значительную задержку в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой 

беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с посещением туалета, столовой, с 

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

пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в школу обычно мотивирует ребенка на 

преодоление этих трудностей и его попытки должны быть поддержаны 

 специальной коррекционной     работой     по     развитию     социально- бытовых навыков; 

 необходима специальная поддержка детей (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 ребенка 

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

сниматься по мере привыкания ребенка, освоения им порядка школьной жизни, правил поведения в 

школе и на уроке, навыков социально- бытовой адаптации и коммуникации; 

 в начале обучения, при выявленной необходимости5, наряду с посещением класса, 

ребенок должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с педагогом по 

отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и 

взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания; 

 периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) необходимы 

ребенку с РАС даже при сформированном адекватном учебном поведении для контроля за 

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

привыкания 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 ребенка в школе, дающее ему опору для понимания 

происходящего и самоорганизации; 

 необходима специальная работа по подведению ребенка 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 детей с РАС и отработке возможности адекватно 

воспринимать замечания в свой адрес и в адрес учеников; 

 в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учёт 

специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей освоения 

«простого» и «сложного»; 

 необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, способствующих 

преодолению фрагментарности представлений об окружающем, отработке средств коммуникации, 

социально-бытовых навыков; 

 необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и 

фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о 

будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать; 

 ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 

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

использования для аутостимуляции; 

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

на перемене6, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть и, при 

возможности включиться во взаимодействие с другими детьми; 

 ребенок с РАС для получения начального образования нуждается в создании условий 

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

упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

 необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с 

ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, в том, 

что он успешен на занятиях; 

 педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка с РАС, не 

подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим 

отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие; 

 необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и соучеников и 

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

взаимоотношений; 

 для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие у него 

избирательные способности; 

 процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться психологическим 

сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогами и соучениками, семьи и 

школы; 

 ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально 

дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы 

образовательного учреждения. 
 

1.2.Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с РАС 

Результаты освоения с обучающимися с РАС АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения общего образования. Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе 

ФГОС, предполагает                                     достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― 

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

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества, специальные 

требования к развитию жизненной и социальной компетенции и должны отражать: 

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя и 

учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;   

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с РАС не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 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 психолого-медико- педагогической комиссии и с согласия 
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родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант 8.4. общеобразовательной 

программы. 

Предметные результаты на момент завершения НОО: 

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- 35слов); 

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

действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью 

учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), умение озаглавить 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 учителя по прочитанному тексту; определять основную мысль 

текста после предварительного его анализа; читать текст про себя, выполняя задание учителя; выделять 

главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам; читать диалоги по ролям с 

использованием некоторых средств устной выразительности (после предварительного разбора); 

пересказывать текст по       частям с          опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; выразительно читать наизусть стихотворения. 

Речевая практика 

Минимальный уровень: выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова 

и выражения; сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или дойти до 

школы; участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; слушать 

сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал; выразительно 

произносить чисто поговорки, короткие стихотворения с опорой на образец чтения учителя; участвовать 

в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка; слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на 

вопросы учителя по их содержанию. 

 

Достаточный уровень: понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов

 и  стихотворений; отвечать на вопросы по их содержанию; понимать содержание детских радио- и 

телепередач, отвечать на вопросы по поводу услышанного; выбирать правильные средства интонации, 

ориентируясь на образец речи учителя и анализ речевой ситуации; принимать активное участие в диалогах 

по темам речевых ситуаций; высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые действия  

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

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

символический план. 

Математика: 

Минимальный уровень: знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке и откладывать, используя 

счетный материал, любые числа в пределах 100; знать названия компонентов сложения, вычитания, 

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

деления (на равные части). Знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; понимать связь таблиц 

умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного; знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; знать 

и применять переместительное свойство сложения и умножения; выполнять устные и письменные действия 

сложения и вычитания чисел в пределах 100; знать единицы (меры) измерения стоимости, 

длины, массы, времени и их соотношения; различать числа, полученные при счете и 

измерении, записывать числа, полученные при измерении двумя мерами; пользоваться календарем для 

установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; определять время по часам хотя бы одним 

способом; решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи; решать  

арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); различать замкнутые, незамкнутые кривые, 

ломаные линии, вычислять длину ломаной; узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух 

прямых, кривых линий, фигур, находить точки пересечения без вычерчивания; знать названия элементов 

четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя). Различать окружность и круг, чертить окружности разных 

радиусов. чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

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

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

используя счетный материал, любые числа в пределах100; знать названия компонентов сложения, 

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

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

практических действий, знать способы чтения и записи каждого вида деления; знать таблицы умножения 

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

10; понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на печатной основе, 

как для нахождения произведения, так и частного; знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических 

действия; знать и применять переместительное свойство сложения и умножения; выполнять устные и 

письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; знать единицы (меры) измерения 

стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; различать числа, полученные при счете и измерении, 

записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 

62 см, 3 м 03см; знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь пользоваться 

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

время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; решать, составлять, иллюстрировать

 все изученные простые арифметические  

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

два действия; различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину 

ломаной; узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых 

линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; знать названия элементов 

четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге; чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

Мир природы и человека 

Минимальный уровень: иметь представления о назначении объектов изучения; узнавать и называть 

изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; относить изученные объекты к определенным группам 

(видо-родовые понятия); называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе 

(фрукты; птицы; зимняя одежда); иметь представления об элементарных правилах безопасногоповедения в 

природе и обществе; знать требования к режиму   дня школьника и понимать 

необходимость  его  выполнения; знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной 

жизни; ухаживать за комнатными растениями; подкармливать зимующих птиц; составлять 

повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об изученных объектах по 

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

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

учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 
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мире; узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях; 

относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации; развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам; знать 

отличительные существенные признаки групп объектов; знать правила гигиены органов чувств; 

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

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

бытовых и учебно-трудовых задач. Отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию 

изученного, проявлять желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем 

объекте; выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

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

проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу; 

проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с детьми; 

адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; совершать действия по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм; выполнять доступные природоохранительные действия; быть 

готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Физическая культура 

Минимальный уровень: 

иметь представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; знать основные 

правила поведения на уроках физической культуры и 

осознанно их применять; 

выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд; 

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

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

принимать правильную осанку; ходить в различном темпе с различными исходными 

положениями; 

взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участвовать в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

знать правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и др. видов физической культуры; 

самостоятельно выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

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

выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, 

прыжки и др.; подавать и выполнять строевые команды, вести подсчёт при  

выполнении  общеразвивающих упражнений.  

овладение навыками совместного участия со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях; 

знать спортивные традиции своего народа и других народов; 

знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и уметь их применять в практической деятельности; 

знать правила и технику выполнения двигательных действий, уметь применять усвоенные 

правила при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знать и применять правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни; 

соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно- спортивных 

мероприятиях. 

Рисование 
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Минимальный уровень: 

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

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

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

знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; знать названия предметов, 

подлежащих рисованию; знать названия некоторых народных и национальных промыслов, 

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

организовывать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы: правильно 

сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать карандаш, кисть и др.; следовать при 

выполнении работы инструкциям учителя; рационально организовать свою изобразительную 

деятельность; планировать работу; осуществлять текущий и заключительный контроль 

выполняемых практических действий и корректировку хода практической работы; рисовать с 

натуры, по памяти, представлению, воображению предметы несложной формы и конструкции; 

передавать в рисунке содержание несложных произведений в соответствии с темой; применять 

приемы работы карандашом, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета; 

ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности; адекватно передавать цвет 

изображаемого объекта, определять насыщенность цвета, получать смешанные и некоторые 

оттенки цвета; узнавать и различать в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенные 

предметы и действия. 

Достаточный уровень: знать названия жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, 

пейзаж и др.); знать названия некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); знать основные особенности некоторых материалов, используемых в 

рисовании; знать выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная 

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

«пропорция», «симметрия», «ритм», «динамика» и др.; знать законы и правила 

цветоведения; светотени; перспективы; построения орнамента, стилизации формы 

предмета и др.; находить необходимую для выполнения работы информацию в   

материалах учебника, рабочей тетради; следовать при выполнении работы инструкциям 

учителя или инструкциям, представленным в других информационных источниках; оценивать 

результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец); устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами. рисовать с натуры и по памяти после 

предварительных наблюдений, передавать все признаки и свойства изображаемого объекта; 

рисовать по воображению; уметь различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и 

свое отношение к природе, человеку, семье и обществу; уметь различать произведения  

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

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

Музыка 

Минимальный уровень: определять характер и содержание знакомых музыкальных

 произведений, предусмотренных Программой;  иметь представления о некоторых музыкальных 

инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); петь с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью педагога); выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни 

с простейшими элементами динамических оттенков; одновременно начинать и заканчивать 

песню: не отставать и не опережать друг друга, петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 

правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить согласные звуки 

в конце и в середине слов; правильно передавать мелодию в диапазоне ре1-си1; различать вступление, запев, 

припев, проигрыш, окончание песни; различать песню, танец, марш; умение передавать ритмический 

рисунок попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); определять разнообразные по содержанию и 

характеру музыкальные произведения (веселые, грустные и спокойные); владеть элементарными 

представлениями о нотной грамоте.  

Достаточный уровень: самостоятельно исполнять разученные детские песни; 

знание динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо); иметь представления о народных музыкальных 

инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещетка, деревянные 

ложки, бас-балалайка); иметь представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); петь хором, выполняя требования художественного исполнения; ясно и 
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четко произносить слова в песнях подвижного характера; исполнять выученные песни без

 музыкального сопровождения, самостоятельно; различать разнообразные по характеру и звучанию 

песни, марши, танцы; владеть элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

Ручной труд 

Минимальный уровень: знание правил организации рабочего места  и умение 

самостоятельно его организовать в  зависимости от  характера выполняемой 

работы, (рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем  столе, охранять 

порядок на рабочем месте); знание видов трудовых работ; знание названий и некоторых свойств поделочных 

материалов, используемых на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-

гигиенических требований при работе с ними; знание названий инструментов, необходимых на уроках 

ручного труда, их устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, соединения 

деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда; умение анализировать объект, 

подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства; определять способы соединения 

деталей; умение составлять стандартный план работы по пунктам; умение владеть некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов; умение работать с доступными материалами 

(глиной и пластилином; природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и 

металлом; древесиной; конструировать из металоконструктора);  

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и 

самодисциплину; знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; знание 

видов художественных ремесел; умение находить необходимую информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради; умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и 

колющими инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении 

трудовых работ; умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно- 

художественным и конструктивным свойствам; умение отбирать в зависимости от свойств 

материалов и поставленных целей оптимальные и доступные технологические приемы ручной 

обработки; экономно расходовать материалы; умение работать с разнообразной наглядностью: 

составлять план работы над изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, 

распознавать простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; умение осуществлять текущий 

самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической работы; 

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

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами; выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после 

уроков трудового обучения. 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» представлен 

программой «Логопедические занятия» 
  Личностные, предметные результаты освоения коррекционного курса 

В соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) программа коррекционного курса «Логопедические занятия» обеспечивает 

формирование универсальных учебных действий достижение учащимися определенных 

личностных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

-осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

-овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

-принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 
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-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

-формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения коррекционного курса «Логопедические занятия» включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для данной коррекционной области, 

готовность их применения и определяется уровнем речевого развития, степенью 

выраженности, механизмом языковой, коммуникативной недостаточности, структурой 

речевого дефекта обучающихся. Программа определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. Минимальный уровень является обязательным 

для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Минимальный уровень освоения курса: 

-знать название букв алфавита, правильно произносить слова различной звуко-слоговой 

структуры, знать правила орфоэпии (на материале изученных слов); 

-делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам; 

-различать гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие в 

произношении; 

-различать речевые и неречевые звуки; 

-списывать с рукописного и печатного текста; 

- писать под диктовку слова, которые не расходятся с произношением 

-видеть границы предложения (большая буква, точка); 

-согласовать существительные с глаголами, прилагательными; 

-по вопросам и по иллюстрациям рассказать о прочитанном. 

-активизировать усвоенный словарь через речевую практику; 

-употреблять в речи усвоенную терминологию; 

-различать одушевленные и неодушевленные существительные; 

-понимать роль предложения в общении; 

-определять количество слов в предложении на слух, место слова. 

-рассказать о себе и своей семье, погоде, времени года на заданную тему; 

-четко знать, определять и называть временные и пространственные 

представления;  

Достаточный уровень освоения коррекционного курса: 

-знать признаки гласных и согласных звуков; 

-обозначать на письме мягкость согласных гласными второго ряда и мягким знаком; 

-анализировать слова по звуковому составу, 

-употреблять правильно прописную букву в именах собственных; 

-писать под диктовку слова, которые не расходятся с произношением, простые по 

структуре предложения, текст после предварительного анализа 

-владеть практическими способами словообразования и словоизменения; 

-распространять предложения по моделям (с предлогами). 

-правильно употреблять предлоги; 

-передавать содержание текста по вопросам, определять тему текста; 

-анализировать, сравнивать, обобщать; 

-запоминать и передавать информацию; 

-оценивать свои действия; 

-читать по слогам короткие тексты; 

-списывать с рукописного и печатного текста; 

-видеть границы предложения (большая буква, точка). 

и других носителях). 

1.2. Система оценки достижения обучающимися с расстройствами аутистического 
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спектра планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы НОО обучающихся с РАС 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с РАС оценке подлежат 

личностные и предметные результаты. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения 

АООП призвана решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки;

 ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование базовых учебных действий;

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий 

вести оценку предметных и личностных результатов;

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации;

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

жизненной компетенции.

Результаты достижений обучающихся с РАС в овладении АООП являются значимыми для 

оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки 

результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в 

психическом и социальном развитии обучающихся; 

единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения 

(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, 

обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки 

достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с РАС, 

представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

идет ориентация на представленный в Стандарте перечень планируемых результатов: 

1- развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя и 

учеников класса, взаимодействие сними; 

2- развитие     мотивации     к        обучению; 

3- развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

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

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

повседневные школьные дела); 

5- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

6- развитие    положительных        свойств          и         качеств личности; 

7-  готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 
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Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями для чего образовательная организация 

разработала собственную Программу оценки личностных результатов с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Все вопросы проведения 

оценки личностных результатов регламентированы локальным актом школы Положением об 

оценке личностных результатов обучающихся в овладении АООП. 

Личностные результаты оцениваются с помощью критериев, параметров и индикаторов. 

Единицы (баллы) оценивания, позволяют проследить динамику формирования жизненных 

компетенций ребенка: 0 - нет динамики, 1- минимальная, 2- удовлетворительная, 3- значительная. 

Результаты по параметрам и критериям представляется средним баллом.  
 

Карта индивидуальных достижений ученика 

Критерии 
Средний 

балл 
Параметры 

Средний 

балл 
Индикаторы Баллы 

   1) Развитие  Сформированность  -проявляет потребность в общении с  
чувства любви к чувства любви к родителями; 

родителям, родителям радостно реагирует на появление 

другим членам  родителей; 

семьи, к школе,  -послушен, выполняет требования 

принятие учителя  родителей; 

и учеников  -знает имена членов семьи, узнает их 
по 

класса,  фотографии; 

взаимодействие с положительное  -охотно идет в школу;  
ними отношение -испытывает состояние 
 к школе психологического комфорта во время 

  нахождения в группе; 
 принятие ребёнком  -взаимодействует с педагогом в  
 ситуации предметно-практической, игровой 
 взаимодействия с деятельности; 
 педагогом, -восприимчив к тактильному, 

телесному 
 специалистом взаимодействию (технике базальной 
  стимуляции); 
  -принятие ребёнком физической 

помощи 
  и подсказки со стороны педагога, 

  специалиста. 

  принятие ребёнком  -не уклоняется, когда подходят дети,  
 ситуации подходит к детям с целью 
 взаимодействия с взаимодействия, 
 одноклассниками -проявляет симпатию или антипатию к 
  конкретным детям, принимает 

помощьот 

  одноклассников, других детей 
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2) Развитие 

мотивации к 

обучению 

 -формирование 

учебного поведения 

 -демонстрирует зрительные и 

слуховые ориентировочно- 

поисковые реакции, 

прислушивается; 

-фиксирует взгляд на лице 

говорящего взрослого или на 

демонстрируемом предмете, 

находящемся в поле зрения, 

прислушивается и концентрируется на 

тактильных, вестибулярных 

ощущениях); 

-направленность взгляда (на 

говорящего взрослого, на задание); 

- соблюдение тишины, 

сохранение правильной позы в 

соответствии с выполняемым 

действием,

 ожида

ние своей очереди) 

 

- 

продуктивность в 

процессе 

занятий 

 -замедленный или, 

наоборот, излишне 

ускоренный темп при 

выполнении заданий в 

процессе занятия 

нормализуется 

 

3) Развитие  сформированность  - может рассказать о себе (ФИО, 
имена родителей, адрес дома и 
школы, каким маршрутом добраться 
и т.д.). 

- выполняет поручения в семье, в 
школе («заправить кровать, 
помыть посуду, выполнить 
уборку, провести дежурство 
ит.д.»). 

 
адекватных конструктивных 

представлений о умений общения в 

насущно емье, в школе, в 

необходимом социуме 

жизнеобеспеч.  

  

 сформированность  умеет обратиться с просьбой  
 представлений о (например, о помощи) или 
 своих сформулировать просьбу о своих 
 потребностях потребностях 
  - наличие достаточного запаса фраз и 
  определений («извините, эту 
  прививку мне делать нельзя»; 
  «повторите, пожалуйста», «я не 
  расслышал»; «я не совсем понял» и 
  пр.). 
  - может ориентироваться в классе, 
  школе (знает где классный кабинет, 

  столовая, гардероб, туалет и т.д.). 

4)Овладение  сформированность  - следит за чистотой рук и лица; 

- следит за чистотой одежды; 

- умеет самостоятельно одеваться; 

- переобувает сменную обувь; 

- умеет пользоваться салфеткой 
и носовым платком; 

- умеет самостоятельно 
посещать туалет. 

 
социально- навыков 

бытовыми самообслуживания 

умениями, и гигиены 

используемыми  

в повседневной  

жизни  

 - выполнение  -умеет стирать с доски, вытирать  
 школьных и пыль 
 домашних - умеет прибирать свое рабочее 
 обязанностей и место; 
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 поручений; - знает местоположение папки для 
  трудов, красок, кистей, игр, 
  ориентируется вних; 
  - умеет выбрасывать мусор; 

  -умеет убирать посуду со стола 

5) Владение 

навыками 

коммуникации и 

принятым и 

нормами 

социального 

взаимодействи я 

 сформировнность 

навыков 

коммуникации со 

взрослыми; 

 - умеет обращаться за помощью; 

умеет выполнять простые просьбы 
обращается жестами или звуками 

для привлечения внимания; 
педагога; 

 

сформированность 

навыков 

коммуникации со 

сверстниками; 

 - вступает в контакт с 
одноклассниками; 

- умеет выполнять задания в группе; 

 

применение 

ритуалов 

социального 

взаимодействия 

 - умеет здороваться, прощаться; 

- использует вежливые слова 
(пожалуйста, спасибо); 

- умеет ожидать свою очередь (в игре, 
учебной деятельности); 

- умеет стучаться; 

- не берет чужого 

 

6)Развитие 

положит. 

свойств и 

качеств 

личности 

 сформированность 

нравственных 

установок и 

моральных норм; 

 - понимает «можно-нельзя», 
«хорошо -плохо», «правильно - 

неправильно», «свое - чужое», 

«добрый-злой»; 

 

способность к 

волевой 

регуляции 

собственной 
активности; 

 - умеет замечать красоту  

окружающего мира; 

- может оценить свою работу, 

выразить свою симпатию 

 

формирование 

качества 

бережливости 

 - бережно относится к личному 

имуществу; 

- бережно относится к школьному 

имуществу; 

- бережно относится к природе и 

памятникам; 

- уважительно относится к 

результатам своего и чужого труда 

 

потребность в 

занятиях 

физической 

культурой 

и спортом 

 - любит посещать уроки 

физкультуры, частвовать 

в подвижных играх; 

- ежедневно выполняет 

утреннюю гимнастику; 

- активно участвует в 

спортивных мероприятиях; 

 

 сформированность 

положительных 

качеств 

 проявляет доброту 
поотношению ко взрослым; 

доброжелателен по отношению 

к сверстникам 

 

7)Готовность к 

вхождению 

обучающегося в 

социальную 

среду 

 сформированность 

навыков 
самообслуживания 

 самостоятелен, не требует 

помощи при самообслуживании; 

 

способность к 

коллективным 

формам 

деятельности 

 работает в группе в трудовой, 

игровой, спортивной, 

творческой деятельности 
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Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в овладении ими 

содержанием каждой общеобразовательной области, усвоении знаний и умений, способность их 

применять в практической деятельности. 

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

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

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

смогут ее организовывать под руководством учителя. 

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

педагог всячески поощряет и стимулирует работу учеников, 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 учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. 

Таким образом, в процессе изучения каждого курса в 1-ом дополнительном классе, 1 классе, 2 

классе (I полугодие) педагог поощряет и стимулирует работу учеников, используя только 

качественную оценку: 

«верно», «частично» «верно», «неверно», начиная со 2 класса (II полугодие), а так же   в 

3 и 4 классах, оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Результаты овладения АООП 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 учеником, с оценками типа: 

«удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий; 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП (вариант 8.3) определяются по 

завершении обучения в начальной школе. Процедуры итоговой и промежуточной оценки 

результатов освоения АООП (вариант 8.3) обучающимися требуют учета особых 

образовательных потребностей и личностных особенностей обучающихся и предполагают: 

учет текущего психического и соматического состояния ребенка, адаптацию 

предлагаемого ребенку материала; 

упрощение инструкций и формы предъявления (использование доступных ребенку форм 

вербальной и невербальной коммуникации); оказание необходимой дозированной помощи. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с РАС АООП НОО является 

достижение предметных и результатов освоения программы коррекционной работы. 

  сформированность 

навыков 

безопасного 

поведения 

в 

быту, 

природе, на 

улице 

 - соблюдает дисциплину на уроках и 

переменах; 

- соблюдает режим труда и отдыха; 
-соблюдает технику безопасности 

в школе и дома; 

- знает и соблюдает правила 

дорожного движения, использует 

безопасный путь от школы до дома; 

- соблюдает правила пользования 

городским транспортом. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области.     

2.1.1. Русский язык 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена для учащихся с 

расстройствами аутистического спектра и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 

8.3) и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

3 КЛАСС 

 Пояснительная записка 

Русский язык является важной составляющей частью образования обучающихся с РАС. 

Овладение знаниями и умениями в данной предметной области является необходимым условием 

успешной социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций.   

Основная цель обучения русскому языку детей с неразрывно связана с целью реализации 

АООП и заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта, подготовки их к жизни в современном обществе.  Рабочая учебная программа 

по русскому языку для обучающихся с РАС составлена с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и направлена на коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.   Русский язык как учебный предмет является одним 

из ведущих предметов в основной общеобразовательной программе для детей c РАС, как от его 

усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения.   

Курс обучения русскому языку направлен на достижение задач:  

• формирование у учащихся интереса к языку и первоначальные языковые обобщения;  

• совершенствование устной речи учащихся на уровне всех языковых единиц: закрепление 

правильного произношения звуков, работа над словообразованием и словоизменением, уточнение и 

обогащение словаря, отработка разных по структуре предложений, развитие связной устной речи;  

• обучение аккуратному и грамотному письму с применением изученных орфографических 

правил; 

 • развитие умения пользоваться речью, подбирая для этого необходимый словарь, соблюдая 

правильность построения предложений; 

 • знакомство детей со связной письменной речью как видом общения и формирование у них 

первоначальных умений в письменных высказываниях; 

• осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания школьников.  

Общая характеристика учебного предмета  

Обучающимся с РАС даются самые элементарные сведения по грамматике, усвоение которых 

важно для выработки у них достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка. 

Овладение элементарными знаниями по грамматике, прежде всего, необходимо для приобретения 

практических навыков устной и письменной речи, формирования основных орфографических и 

пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку. Учащиеся должны приобрести 

ряд грамматических умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике 

способствует их умственному и речевому развитию.  В процессе изучения русского языка у 

обучающихся развивается зрительное восприятие и пространственная ориентировка на плоскости 

листа. Происходит совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усваиваются 

гигиенические правила письма.  

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности.  Обучение письму носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами. Умения анализировать, обобщать, группировать, 

систематизировать даже элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны 

способствовать коррекции мышления, развитию познавательной деятельности школьников.   

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с РАС учебный предмет «Русский язык» 

входит в образовательную область «Язык и речевая практика».  Рабочая программа по предмету 

«Русский язык» в 3 классе рассчитана на 102 часа в год в соответствии с учебным планом школы (3 

часа в неделю, 34 учебных недели).   
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Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» в 3 классе включают 

овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 

социальных отношений обучающихся в различных средах.  - вступать в контакт с педагогом;  - 

работать в коллективе (ученик - ученик); - слушать и понимать инструкцию педагога; - владеть 

начальными навыками адаптации;  - обращаться за помощью и принимать помощь педагога.  - 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста);    - слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  - договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;  - учиться работать в паре, 

группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).   

Предметные результаты  Обучающиеся должны уметь:  

1- й уровень   

• списывать рукописный и печатный тексты целыми словами с орфографическим 

проговариванием;   

• писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами;   

• с помощью вопроса различать и подбирать слова различных категорий (названия предметов, 

действий, признаков);   

• составлять и распространять предложения, устанавливать связь между словами по вопросам, 

ставить знаки препинания в конце предложений;   

• делить текст на предложения;  

• выделять тему текста (о чём идёт речь), озаглавливать его.  

2- й уровень  

• делить слова на слоги для переноса;   

• списывать по слогам и целыми словами с печатного и рукописного текстов с 

орфографическим проговариванием;  

• писать под диктовку слова и короткие предложения с изученными орфограммами;  

• различать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия, признаки;  

• выделять из текста предложения на заданную тему;  

• участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.  

3-й уровень  

• знать буквы, обозначать звуки буквами;   

• списывать с печатного и рукописного текстов отдельные слова, данные в слоговой разбивке; 

• записывать по памяти отдельные короткие слова (из 2-3 букв);  

• участвовать в подборе слов к предметным картинкам;  

• находить начало и конец предложения (большая буква в начале и точка в конце).  

Изучение предмета «Русский язык» в 3 классе направлено на формирование следующих 

базовых учебных действий:  - проявлять устойчивое внимание к слову как к объекту изучения и 

использования в речи;  - активное проявлять желание придумывать разные предложения с данным 

словом, распространять предложения, используя приём «постепенного ступенчатого 

распространения предложения с помощью картинки, вопроса, условного изображения»;  - 

проявлять интерес к речевому материалу дидактических игр, желание оказывать помощь товарищу 

в ходе игры;  - уметь работать у доски в паре, не мешая напарнику делать запись на доске и не 

отвлекаясь от выполнения собственного задания;  - принимать активное участие в выборе игровых 

упражнений, данных в «Рабочих тетрадях»,  - стремиться расшифровать словарную головоломку; - 

понимать важность овладения грамотным письмом;  - соблюдать формы записи простейшего 

диалога, правильное интонирование предложения-вопроса и предложения-ответа;  - уметь 

объяснить, чем понравился герой записанного рассказа;  - уметь оценить проделанную на уроке 

работу (Какое задание было самым интересным? Что в нём понравилось? Какое задание оказалось 

трудным? Как удалось справиться с трудностями? Кто помог?).    

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Повторение. 

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в конце. 

Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной форме 
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вразбивку. Выделение предложений из речи и текста. 

Звуки и буквы. 

Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном 

порядке нескольких слов.  

Звуки гласные и согласные. Словообразующая роль гласных. Деление слова на слоги. 

Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при письме. 

Ударение.  

Остановка ударения в двусложных и трехсложных словах. Гласные ударные и безударные. 

Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при обозначении 

мягкости буквами и, е, ё, ю, я. 

Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 

Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и. 

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на конце слова. 

Проверка написания путем изменения формы слова (гриб – грибы). 

Слово. 

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их в 

тексте, различать по вопросам Кто? Что? И правильно употреблять в речи в различных формах в 

зависимости от связи их с другими словами в предложениях. 

Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. Большая буква 

в этих названиях. Знание своего домашнего адреса. 

Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте, 

различать по вопросам, правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы.  

Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду действий. 

Слова обозначающие признаки (качества) предметов. 

Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, о(об) и писать их раздельно со словами (с 

помощью учителя). 

Разделительный ъ. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться словарем, 

данным в учебнике. 

Предложение. 

Практическое знакомство с построением простого предложения.  

Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. Умение 

закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме. 

Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать ответ. 

Письмо и чистописание. 

 Выработка навыка правильного письма. 

Четкое и графически правильное написание строчных букв и их соединений. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями. 

Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв или слов. 

Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

Устная речь. 

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных с союзом и. 

Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по картинному 

плану (серии картинок). 

Повторение пройденного за год. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

1 Повторение пройденного. 10 
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2 Звуки и буквы. 40 

3 Ударение. 10 

4 Слово. 15 

5 Предложение. 12 

6 Письмо и чистописание. 15 

7 Всего: 102 

 

 

2.1.2. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ЧТЕНИЕ» 

Пояснительная записка 

Чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с 

русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и 

воспитанию ребенка. Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-

эстетическим содержанием способно активно влиять на всю личность читателя, его чувства, 

сознание, волю. Оно по своей природе оказывает большое воспитательное воздействие на 

школьника, формирует его личность. 

Цели и задачи программы: 
В системе школы курс чтения реализует познавательную, коррекционную и социокультурную цели: 

• познавательная цель: предполагает формирование у учащихся умений использовать навык 

сознательного, правильного и выразительного чтения в нестандартных ситуациях, повышение 

уровня общего развития учащихся; 

• коррекционная цель: предполагает развитие речемыслительных способностей детей; 

• социокультурная цель: предполагает формирование коммуникативной компетенции 

учащихся, социальной адаптации и реабилитации учащихся. 

Основные задачи обучения чтению: 

• формировать основы навыка полноценного, правильного, беглого и выразительного чтения 

художественных текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; 

• формировать технику чтения: правильного (без искажения звукового состава слов и с 

правильным ударением) и выразительного чтения целым словом; 

• формировать у детей навыки сознательного чтения: читать доступный понимаю текст вслух, 

шепотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать содержание прочитанного, сопереживать 

героям произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного анализа. 

• воспитывать у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу; 

• корригировать недостатки речевой и мыслительной деятельности; 

• формировать положительные нравственные качества и свойства   личности. 
           В программе курса «Чтение» выделяются разделы: «Подготовка к усвоению грамоты», 

«Обучение грамоте», «Чтение». 

Обще учебные умения, навыки и способы деятельности. 

Важную роль в обучении чтению играет целенаправленная работа по развитию у младших 

школьников учебно-познавательных мотивов. 

Необходимо формировать личностные, регулятивные познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных базовых учебных действий формирование внутренней позиции 

школьника, адекватной мотивации учебной деятельности, ориентировать учащихся на моральные 

нормы и их выполнение; умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, и ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях. 

В    сфере     регулятивных     базовых     учебных     действий 

контролировать и оценивать свои действия. 

В сфере познавательных базовых учебных действий формирование смыслового чтения как 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, официально-делового 



23 
 

детского стилей. 

В сфере коммуникативных базовых учебных действий приобретут начальные умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Изучение предмета «Чтение» в школе помогает решать коррекционно- развивающие задачи по 

развитию психических процессов. В результате изучения курса чтения обучающиеся научатся 

принимать и понимать инструкцию, связно излагать свои мысли, усваивать речевой материал, 

сформируется общеучебный навык чтения и умение работать с текстом; пробуждается интерес к 

чтению художественной литературы, а это способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

3 класс - 4 часа в неделю (34 недели/136 часов в год). 

Планируемые результаты освоения программы 
Личностные результаты - включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка 

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

основу этих результатов: 

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

- положительное отношение к школе; 

- развитие мотивации к обучению; 

- развитие элементарных представлений об окружающем мире;   

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления 

об устройстве школьной жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела);  

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

- развитие положительных свойств и качеств личности. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним под 

руководством учителя; 

- трудные по смыслу и слоговой структуре слова читать по слогам;- отвечать  

на вопросы по прочитанному. 

Достаточный уровень: 

- высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

- пересказывать содержание прочитанного; 

- устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся. 

Содержание учебного предмета 

3 класс 

Техника чтения. 

Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми слова после работы над ним под 

руководством учителя. Слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре слов. 

Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации. 

Чтение про себя простых по содержанию текстов. 

Понимание читаемого. 

Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте. Понимание и 

объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте. Установление связи отдельных мест текста, 

слов и выражений с иллюстрацией. 

Подведение учащихся к выводам из прочитанного, сравнение прочитанного с опытом детей и 

с содержанием другого знакомого текста. 

Деление текста на части с помощью учителя и коллективное придумывание заголовков к 

выделенным частям; составление картинного плана; рисование словарных картин. 
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Развитие устной речи. 

Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки. 

Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и сказок. 

Самостоятельная работа по заданиям и вопросам. 

Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, чтение их перед классом. 

Тематическое планирование 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Работа над техникой чтения. 50 

2 Чтение текста целыми словами. 25 

3 Слоговое чтение трудных по смыслу слов. 15 

4 Чтение предложений. Чтение про себя. 20 

5 Понимание читаемого. 45 

6 Работа со словами. Работа с предложениями. Ответы на вопросы по 

тексту. 

45 

7 Развитие устной речи. 41 

8 Пересказ рассказа или сказки. 20 

9 Чтение диалогов. 6 

10 Разучивание стихов. 15 

11 Всего: 136 

 
2.1.3 Учебный предмет «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 

Пояснительная записка 

В системе школы курс речевая практика реализует следующую цель. 

Цель - развитие речевой коммуникации с нарушениями интеллекта для осуществления 

общения с окружающими людьми. 

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. 

Этот предмет играет важную роль в развитии речи младших школьников, учит выполнять 

простые и составные устные инструкции учителя; совершается целенаправленная работа по 

привлечению внимания к речи, интереса к окружающему; корригируется артикуляция звука и 

диафрагмальное дыхание, речевое подражание. 

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении чтению играет целенаправленная работа по развитию у младших 

школьников учебно-познавательных мотивов. 

Необходимо формировать личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных базовых учебных действий формировать внутреннюю позицию 

школьника, адекватную мотивации учебной деятельности, ориентировать учащихся на 

моральные нормы и их выполнение. 

сфере     регулятивных     базовых     учебных     действий контролировать и оценивать 

свои действия. 

В сфере познавательных базовых учебных действий научатся использовать 
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информацию, обобщать способы и средства построения собственной деятельности; находить 

самостоятельное решение возникающей проблемной ситуации, на доступном для учащихся 

уровне. 

В сфере коммуникативных базовых учебных действий приобретут начальные умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Изучение предмета «Речевая практика» в школе помогает решать коррекционно-

развивающие задачи по развитию речи. В результате изучения курса речевой практики 

обучающиеся научатся принимать и понимать инструкцию, связно излагать свои мысли, 

усваивать речевой материал, что способствует духовно-нравственному и эстетическому 

воспитанию. 

На изучение предмета «Речевая практика» в 3 классе отводится 2 часа в неделю, курс 

рассчитан на 68 часов (34 учебные недели). 
Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты - включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка 

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

основу этих результатов: 

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

- положительное отношение к школе; 

- развитие мотивации к обучению; 

- развитие элементарных представлений об окружающем мире;   

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления 

об устройстве школьной жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

- развитие положительных свойств и качеств личности. 

Предметные результаты 

3 класс 

Минимальный уровень: 

— выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

 — выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться правилами этикета 

при встрече и расставании с детьми и взрослыми; 

 — знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до школы (по 

вопросам учителя);  

 — участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

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

— выразительно произносить короткие стихотворения, скороговорки по образцу учителя; 

 —  участвовать в беседе — слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на 

картинно-символический план.  

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 опыту ребенка;  
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-  слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содержанию.  

Содержание учебного предмета 

3 класс 

Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и 

выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном виде.  

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио-носителей. 

Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. 

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 и др.). Условные знаки в общении людей. 

Обращение, привлечение внимания. Специфика половозрастных обращений (дедушка, 

бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым без 

обращения («Скажите пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной открытке. 

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

«До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те», 

«Звони(те)». 

Поздравительные открытки.  

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

др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

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

красиво!» и др. 

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

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

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

утешения.  

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

«Умница!», «Как красиво!»   

Тематическое планирование 

3 класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

1 Снова в школу 7 

2 Отправляюсь в магазин 9 

3 Телефонный разговор 7 

4 Я-зритель 6 

5 Какая сегодня погода 7 

6 Веселый праздник 8 

7 Учимся понимать животных 9 

8 Узнай меня 6 

9 Впереди лето 9 

 Всего 68 
 

 
2.1.4. Учебный предмет «МАТЕМАТИКА» 

Пояснительная записка 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит учащихся 

с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально-

трудовыми навыками.  

Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических знаний в нестандартных 
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ситуациях. 

 

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

136 часов (34 учебные недели). 
Планируемые результаты освоения программы 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с РАС  в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты - включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка 

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

основу этих результатов: 

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

- положительное отношение к школе; 

- развитие мотивации к обучению; 

- развитие элементарных представлений об окружающем мире;   

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления 

об устройстве школьной жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела);  

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

- развитие положительных свойств и качеств личности. 

Предметные результаты 

3 класс 

Минимальный уровень: 

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

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

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

вида деления; 

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

связь таблиц умножения и деления; 

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

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

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

Достаточный уровень: 

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

пределах 100; 

- откладывать на счетах любые числа в пределах 100; 

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

вычислений; 

- использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров на деление; 

- различать числа, полученные при счете и измерении; 

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

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

календарями; 

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

 - находить точку пересечения линий; 

 - чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

Содержание учебного предмета 

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

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

и единицы. Числовой ряд 1—100, присчитывание, отсчитывание по 1, по 2, равными группами по 5, 

по 4. Сравнение в числовом ряду рядом стоящих чисел, сравнение чисел по количеству разрядов, по 

количеству десятков и единиц. Понятие разряда. Разрядная таблица. Увеличение и уменьшение 

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

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (60 + 7; 60 + 17; 61 + 7; 

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

компонента сложения и вычитания. Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, 

замена его арифметическим действием умножения. Знак умножения (×). Запись и чтение действия 

умножения. Название компонентов и результата умножения в речи учителя. Таблица умножения 

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

(поровну), запись деления предметных совокупностей на равные части арифметическим действием 

деления. Знак деления (:). Чтение действия деления. Таблица деления на 2. Название компонентов и 

результата деления в речи учителя. 

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

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

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

метры с сантиметрами). 

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

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

Календарь. Определение времени по часам с точностью до 5 мин (10 ч 25 мин и без 15 мин 11 ч). 
Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные 

части и по содержанию). 

Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и стоимостью. 
Составные арифметические задачи в два действия: сложения, вычитания, умножения, деления. 

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

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

помощью циркуля. 
Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат.  Многоугольник. Вершины, углы, стороны. 

Тематическое планирование 
3 класс 

 
2.1.5. Учебный предмет «МИР ПРИРОДЫ  И ЧЕЛОВЕК» 

Пояснительная записка 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений наблюдать, 

анализировать, взаимодействовать с окружающим миром 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем  

 

Кол-во 

часов 

1 Нумерация  9 

2 Повторение  9 

3 Геометрический материал  15 

4 Единицы измерения и их соотношения  25 

5 Арифметические задачи  39 

6 Арифметические действия  39 

 Всего 136 
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На изучение предмета в 3 классе отводится 1 час в неделю, курс рассчитан на 34 часа (34 

учебные недели). 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты - включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка 

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

основу этих результатов: 

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

- положительное отношение к школе; 

- развитие мотивации к обучению; 

- развитие элементарных представлений об окружающем мире;   

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления 

об устройстве школьной жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

- развитие положительных свойств и качеств личности. 

Предметные результаты 

3 класс 

Минимальный уровень: 

- относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее животное); 

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

зимняя одежда); 

- знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его выполнения; 

- знать основные правила личной гигиены; 

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

Достаточный уровень:  

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

- относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации (волк ― дикое животное, зверь (млекопитающее), животное, санитар леса); 

- знать правила гигиены органов чувств; 

- проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с детьми; 

адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

Содержание учебного предмета 

3 класс 

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 и по результатам наблюдений). 

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.   

Сезонные изменения в неживой природе 

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

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

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

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

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

холодная вода), почвы (сухая -влажная –заморозки).  
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Солнце и изменения в неживой  и живой  природе. Долгота дня зимой и летом. 

Растения и животные в разное время года 

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

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

и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка птиц. Весенний сбор веток для 

гнездования птиц.  

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

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

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

предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

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

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

жара и пр.)   

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 ребенком), 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, и т.п.  

Человек  

Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, взрослый, 

пожилой).  

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).  Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение новых  
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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 ребенка: 

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

девочек.  Профессии людей ближайшего окружения ребенка. 

 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.  

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 учителю, 

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 ПДД: 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. 

Тематическое планирование 

3 класс 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов 

1 Сезонные изменения 11 

 Осень 3 

 Зима 3 

 Весна 2 

 Лето 4 

2 Неживая природа 4 
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3 Живая природа 19 

 Растения 7 

 Животные 5 

 Человек 7 

 Всего 34 

 

 
2.1.6. МУЗЫКА 

Пояснительная записка 

Цель: обучения музыке детей с РАС является приобщение их к основам музыкальной 

культуры, как неотъемлемой части духовной культуры в целом, для их социальной реабилитации и 

адаптации в современном обществе. 

Основы музыкальной культуры обучающихся с РАС – интегративное понятие, 

предполагающее овладение элементарными компонентами качеств, необходимых для занятий 

музыкальной деятельностью, доступное всем обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с незначительными музыкальными способностями, не 

предусматривающее их целенаправленную подготовку к профессиональным занятиям музыкой 

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

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

овладении музыкальной деятельностью; верное голосоведение мелодии, чистота интонирования; 

понимание содержания песен; точное воспроизведение ритмического рисунка, правильное 

звукоизвлечение при игре на простейших музыкальных инструментах). 

Задачи: 

  формирование доступных музыкальных знаний и умений   формирование 

стремления и привычки к слушанию музыки 

  развитие музыкальности, как комплекса способностей, необходимого для занятий 

музыкальной деятельностью (музыкальное восприятие, музыкально познавательные процессы, 

музыкальная память, эмоциональные переживания, чувство ритма, звуковысотный слух и др.); 

  обогащение представлений об отечественных музыкальных традициях (праздники, 

обычаи, обряды), формирование духовно-нравственных качеств личности (любовь к Родине, 

патриотизм, гордость за отечественную музыкальную культуру), как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности; 

  реализация психокоррекционных и психотерапевтических возможностей музыкальной 

деятельности для преодоления у обучающихся неадекватных форм поведения, снятия 

эмоционального напряжения 

  коррекция недостатков развития познавательной деятельности и эмоционально – волевой 

сферы с учётом индивидуальных возможностей для профилактики социальной дезадаптации. 

Специфические особенности нарушения психического развития детей вызывают трудности 

при организации процесса обучения. Усвоение учебного материала и освоение социальных навыков 

носит неравномерный и избирательный характер. Приобретаемые знания, умения и навыки с 

большим трудом переносятся и используются в реальной жизни. Очень важно в коррекционной 

работе использовать характерные, образные, по возможности, яркие распевки, песенки, отрывки 

музыкальных произведения, которые могли бы, воздействуя на аффективную сферу ребенка, 

развивать высшие психические функции, к которым относятся мышление, воля, мотивация. 

Необходимо учитывать наличие образного содержания, что соответствует соблюдению принципа 

художественности. Обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

близки и доступны образы, связанные с их интересами и бытом: ситуации взаимодействия со 

сверстниками и родными, игры и игрушки, образы животных, сказочно-героические персонажи, 

школьная жизнь, общественные и природные явления, трудовая, профессиональная деятельность. 

Музыка для слушания отличается: четкой, ясной структурностью, формой; простотой музыкального 

языка; классической гармонией; выразительными мелодическими оборотами; использованием 

изобразительных, танцевальных, звукоподражательных элементов. 

Важно также сохранить привычную для детей с РАС последовательность смены деятельности 
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в структуре урока. Повторяемость музыкальных произведений отвечает принципу концентризма 

построения учебного материала. Повторение обучающимися с РАС ранее изученных музыкальных 

произведений способствует лучшему пониманию, осознанию средств музыкальной 

выразительности, возникновению новых переживаний, закреплению уже полученных 

представлений, знаний, исполнительских умений и навыков, совершенствованию собственного 

музыкального опыта. 

Представленные в рабочей программе песни и распевки могут быть при необходимости 

дополнены нотными примерами аналогичного уровня сложности. Существенной частью уроков 

музыки являются музыкально – ритмические движения, музыкальные игры и простые танцевальные 

движения, корректирующие отклонения в развитии общей моторики детей с РАС. Все получаемые 

детьми с различными синдромами аутизма на уроках музыки знания, умения и навыки дают им 

собственный нравственный и эстетический опыт, являющийся практически значимым для их 

социальной адаптации и реабилитации. 

Музыка в образовательном учреждении является неотъемлемой частью предметов 

эстетического цикла, таких как литературное чтение, изобразительное искусство, ритмика. 

Специфика начального курса предмета музыка заключается в его тесной взаимосвязи с некоторыми 

учебными и коррекционными предметами. А именно: разучивание текста песен способствует 

приобретению навыков устной речи, правильная артикуляция звуков и слогов, техника развития 

певческого дыхания способствует развитию дикции ребёнка. Для детей с различными синдромами 

аутизма, нарушением интеллекта, нарушениями поведения и всех сторон речи очень важно 

участие в художественной деятельности своего образовательного учреждения. Итогом творческой 

активности учащихся и педагогов могут стать праздничные утренники. 

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

индивидуальных, психофизических возможностей учащихся. Достаточный уровень предполагает 

овладение программным материалом по указанному перечню требований, минимальный уровень – 

предусматривает уменьшенный объем обязательных умений. Минимальный и достаточный уровень 

предметных результатов по учебному курсу «Музыка» определяется в конце учебного года в связи 

с неоднородностью состава обучающихся класса и сложностью структуры дефекта. 

Учебный предмет «Музыка»   проводится   в 1 – 5 классах. В 1 классах – 2 часа 

в неделю, во 2 – 5 классах – 1 час в неделю.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

3 класс 

Личностные результаты: 

 наличие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, 

элементарных эстетических суждений; 

 наличие эмоциональной отзывчивости на прослушанную музыку; элементарный опыт 

музыкальной деятельности 

 положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной деятельности; 

 готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми и другими 

обучающимися в различных видах музыкальной деятельности на основе сотрудничества, 

толерантности, взаимопонимания и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 готовность к практическому применению приобретенного музыкального опыта в 

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

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

 наличие доброжелательности, сопереживания чувствам других людей; 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

  определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

  представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

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

  совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических 

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

Достаточный уровень: 

  определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

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

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

  самостоятельное исполнение разученных песен, как с  инструментальным 

сопровождением, так и без него 

  выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамических оттенков; 

  правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

  правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

песни, танца, марша 

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

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

  знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки (форте-

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

(низкий, средний, высокий) и др. 

  определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные) 

Содержание учебного предмета 

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

и объеме следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, эле-

менты 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, вокаль-

ных упражнений.  

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

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

детстве, школьной жизни и т.д.  

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

Слушание музыки: 

― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные 

образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных представлений о 

многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения 

различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;  

― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения; 

― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

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

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

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

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

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

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

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

и др.) 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный материал должен 
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быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь простой 

ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать требованиям 

организации щадящего режима по отношению к детскому голосу 

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

детстве, школьной жизни и т.д.  

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

песни и пр. 

Навык пения: 

― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на обе 

ноги, свободные руки; 

― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, одновременного 

вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание перед 

началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на 

более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, 

не имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении 

напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

― пение коротких попевок на одном дыхании; 

― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие 

умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно 

выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно 

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

произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

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

певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интонирования 

мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;  

― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

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

выравнивание звучания на всем диапазоне; 

― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной 

артикуляции в сопровождении инструмента; 

― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, 

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

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

сильную долю на слух; 

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

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

простейшими элементами динамических оттенков; 

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

пения); 

― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без 

него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; развитие устойчивости 

унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и 

ансамбля; 

― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические 

оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

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

(умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 

― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 – 

до2. 

― получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

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

― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ―  forte, тихая ―  piano); 

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

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

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

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-классиков 

и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

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

металлофон; ложки и др.); 

― обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах;  

― обучение игре на фортепиано. 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

Наименование разделов Кол-во 

часов 

Музыкальные коллективы 2 

Средства музыкальной выразительности  2 

Вокальные навыки 6 

Природа в музыке 1 

Из чего состоит песня 2 

С песней дело спорится 1 

Дифференцирование звуков 3 

Школьные годы чудесные 1 

Русские народные песни 1 

Музыкальные инструменты 3 

Музыкальные жанры 3 

Музыкальная азбука 3 

Оркестр ударно-шумовых инструментов 2 

От улыбки станет всем светлей 1 

С песней по жизни 1 

Мелодия и музыкальное сопровождение 2 

Итого  34 

 
2.1.7. РИСОВАНИЕ 

Пояснительная записка 

Изобразительное искусство как один из учебных предметов школы имеет важное значение в 

воспитании учащихся. В процессе занятий по этому предмету осуществляется всестороннее 

развитие, обучение и воспитание детей - сенсорное, умственное, эстетическое, трудовое, 

нравственное, физическое. 

Уроки изобразительного искусства обеспечивают богатые возможности для исправления 

недостатков развития умственно-отсталых детей. Коррекционная направленность занятий - 

обязательное условие учебного процесса. 

Цели: 

 оказание существенного воздействия на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную 

сферы; 

 оказание существенного воздействия на формирование личности ребенка; 

 овладение первоначальными знаниями из разных видов искусства (музыка, живопись, 

художественная литература, театр, кино и др.) и основными навыками восприятия искусства, 
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получение личного опыта художественного творчества; 

 освоение культурной среды, дающей ребенку впечатление от искусства; формирование 

стремления и привычки к регулярному посещению музеев, театров, концертов и др.; 

 развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от разных видов 

искусства, собственной ориентировки и индивидуальных предпочтений в восприятии искусства; 

 формирование эстетических ориентировок (красиво, некрасиво) в практической жизни 

ребенка и их использование в общении с людьми, в организации праздника и обыденной жизни; 

 развитие вкуса и способности к самовыражению в разных видах искусства, к освоению 

элементарных форм художественного ремесла. 

Задачи: 

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 

 содействовать развитию у учащихся аналитико – синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать; 

 ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка; 

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно- двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся графических 

действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

 дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, декоративного рисования; 

 знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение 

к ним; 

 развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 

деятельности. 

В основных положениях специального федерального государственного стандарта для детей с 

ограниченными возможностями здоровья четко выделены два компонента: «академический», т.е. 

накопление потенциальных возможностей   для   активной   реализации   в   настоящем   и 

будущем, и «формирование    жизненной    компетенции», т.е.    овладение    знаниями, умениями и 

навыками уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Оба компонента неотъемлемые и 

взаимодополняющие стороны образовательного процесса. Поэтому в программу по 

изобразительному искусству включены знания в области искусства - практика художественного 

ремесла и художественного творчества. 

На уроках декоративного рисования учащиеся познакомятся с лучшими образцами 

декоративно прикладного искусства. Учащиеся учатся наблюдать, располагать предметы на 

рисунках; наблюдать явления окружающей жизни и иллюстрировать литературные произведения; 

знакомятся с творчеством народных мастеров. Важное значение имеет систематическая работа с 

иллюстративным материалом, рассчитанная на развитие у детей зрительного восприятия. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» в школе является одним из средств 

коррекционно-развивающего значения. Уроки изобразительного искусства при правильной их 

постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательную сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, 

воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

На изучение предмета в 3 классе отводится 1 час в неделю, курс рассчитан на 34 часа (34 

учебные недели). 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты – включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 
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формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. Оценка 

личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов: 

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

- положительное отношение к школе; 

- развитие мотивации к обучению; 

- развитие элементарных представлений об окружающем мире;   

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления 

об устройстве школьной жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела);  

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

- развитие положительных свойств и качеств личности. 

Предметные результаты 

3 класс 

Минимальный уровень: 

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

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

ними; 

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

- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная 

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

- пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: 

Дымково, Гжель, Городец, Каргополь. 

- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

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

(вырезание и наклеивание); 

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

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

соответствии с темой; 

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

фактуры предмета; 

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

параметрами изобразительной поверхности; 

- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и 

действий. 

Достаточный уровень: 

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

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

Хохлома и др.); 

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

аппликации; 

- знание выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная поверхность, точка, 

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

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

предмета и т.д.; 

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

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

- нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и деятельности одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 
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- использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

- применение разнообразных способов лепки; 

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

человеку, семье и обществу. 

Содержание учебного предмета 

3 класс 

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

развивать способность анализировать образец; определять структуру узора (повторение или 

чередование элементов), форму и цвет составных частей; использовать осевые линии при рисовании 

орнаментов в квадрате; правильно располагать элементы оформления по всему листу бумаги в 

декоративных рисунках. 

Рисование с натуры. 

Упражнять учащихся в изображении предметов округлой и продолговатой формы; учить 

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

передавая их характерные особенности; при изображении плоских предметов симметричной формы 

применять среднюю (осевую) линию; развивать умения определять последовательность выполнения 

рисунка; использовать в рисовании с натуры светлый и темный оттенки цвета. 

Рисование на темы. 

Учить детей соединять в одном сюжетном рисунке изображения нескольких предметов, 

объединяя их общим содержанием; располагать изображения в определенном порядке (ближе, 

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

Беседы об изобразительном искусстве. 

Учить детей узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 

характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства; 

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

Примерные задания. 

Рисование с натуры осенних листьев. 

Рисование на тему «Парк осенью». 

Рисование с натуры предметов различной формы и цвета. 

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

Рисование шахматного узора в квадрате. 

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

Рисование с натуры будильника круглой формы. 

Рисование с натуры двухцветного мяча. 

Рисование узора на рукавичке.  

Рисование узора из растительных форм в полосе. 

Рисование с натуры куста земляники с цветами. 

Тематическое планирование 

3 класс 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Беседа по картинам об осени (И. Левитан «Золотая осень», В. Поленов 

«Золотая осень»). 

1 

2 Рисование с натуры предметов различной формы и цвета (яблоко, груша, 

огурец, морковь) 

1 

3 Рисование узора в полосе из веток с листочками 1 

4 Рисование с натуры осенних листьев 1 

5 Беседа по картине И. Хруцкого «Цветы и плоды» 1 

6 Рисование с натуры ветки дерева с простыми по форме листьями (н-р, ветка 

вишневого дерева) 

1 

7 Рисование с натуры морских сигнальных флажков 1 

8 Рисование с натуры досок (с узором) для резания овощей. 1 

9 Рисование шахматного узора в квадрате 1 
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10 Рисование с натуры игрушечного домика 1 

11 Рисование геометрического орнамента в квадрате 1 

12 Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем 1 

13 Знакомство с работами гжельских мастеров. Беседа 1 

14 Узор для гжельской тарелки 1 

15 Рисование на тему «Нарядная ёлка» 1 

16 Рисование с натуры будильника круглой формы. 1 

17 Рисование с натуры теннисной ракетки. 1 

18 Рисование с натуры молотка. 1 

19 Декоративное рисование – оформление поздравительной открытки «23 

февраля» 

1 

20 Декоративное рисование — оформление поздравительной открытки к 8 Марта 1 

21 Рисование по образцу орнамента из квадратов 1 

22 Рисование с натуры игрушки-вертолета 1 

23 Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала 1 

24 Рисование узора из растительных форм в полосе 1 

25 Рисование с натуры двухцветного мяча 1 

26 Рисование на свободную тему 1 

27 Беседа по картинам о весне И. Левитан «Март», А.Саврасов «Грачи 

прилетели» 

1 

28 Рисунок на тему «12 апреля – День космонавтики» 1 

29 Рисование с натуры весенней веточки 1 

30 Рисование на тему «Деревья весной» 1 

31 Рисование орнамента из квадратов (крышка для коробки квадратной формы) 1 

32 Рисование с натуры куста земляники с цветами 1 

33 Рисование с натуры цветов 1 

34 Рисование весенних цветов. 1 
 

2.2.8. Учебный предмет «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Пояснительная записка 

Физическая культура  является составной частью образовательного процесса обучающихся с 

РАС. Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-

оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и 

находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; 

занимает одно из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной 

жизни, производительному труду, воспитывает положительные качества личности, способствует 

социальной интеграции школьников в общество. 

Цель: 

1) создание условий для формирования жизненно необходимых умений и навыков у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения их к физической культуре, обеспечение комплексного подхода к развитию и коррекции 

недостатков психофизического развития, расширения индивидуальных двигательных 

возможностей, социальной адаптации; 

2) повышение двигательной активности детей средствами адаптивной физической 

культуры и обучение использованию полученных навыков в повседневной жизни. 

В соответствии с требованиями ФГОС и для достижения поставленных целей решаются 

следующие задачи адаптивной физической культуры в процессе работы по программе: 

Образовательные: 

1. Формирование и совершенствование базовых и прикладных двигательных умений и навыков; 

2. Обучение технике правильного выполнения физических упражнений; 

3. Формирование познавательных интересов через сообщение доступных теоретических сведений 



41 
 

по физической культуре; 

4. Формирование пространственной ориентации; 

5. Обучение двигательным действиям средствами физической культуры и с помощью доступных 

средств коммуникации. 

Развивающие задачи: 

1. Развитие физических качеств: силы, скорости, выносливости, ловкости, точности движений, их 

координированности; 

2. Развитие ориентировки в собственном теле, пространстве относительно своего тела на уровне 

выбора направления движения и пространственных понятий (вверх-вниз; вправо-влево; сзади, 

спереди, около, через, вокруг и т.п.); 

3. Развитие общей и мелкой моторики; 

4. Развитие сенсомоторных навыков и психомоторики, обогащение чувственного опыта; 

5. Развитие способности к самостоятельному передвижению и ориентировки в окружающем 

пространстве и пространстве школы; 

6. Развитие зрительно-моторной и слухомоторной координации; 

7. Развитие речи через движение, комментирование во время выполнения упражнений, отчета о 

выполненных упражнениях; составление простейшего алгоритма (плана) разминки, комплекса 

физических упражнений; 

8. Обогащение словаря спортивной терминологией. 

Коррекционные: 

1. Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата; 

2. Коррекция нарушений пространственной и временной ориентировки на основе выполнения 

физических упражнений; 

3. Коррекция нарушений согласованности движений; 

4. Коррекция поведения, нарушений эмоционально-волевой сферы средствами 

физических упражнений. 

Оздоровительные: 

1. Укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

2. Поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

3. Профилактика вторичных отклонений в состоянии здоровья; 

4. Обеспечение достаточной (адекватной) двигательной активности учащимся с разными 

возможностями физического и психического здоровья; 

Воспитательные: 

1. Раскрытие потенциальных специальных способностей и интересов ребенка для освоения 

доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

2. Формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических упражнений; 

3. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

4. Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

Физическое воспитание и развитие обучающихся с расстройством аутистического спектра 

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

школу у ребенка присутствуют нарушения речи, а как один из возможных вариантов речь может 

совсем отсутствовать, а также существуют большие сложности с восприятием словесных 

инструкций и пониманием обращенной речи.  Имеют место нарушения коммуникативной функции 

и нежелание (невозможность в силу диагноза) выстраивать межличностные связи с учителем и 

сверстниками, необходимые для формирования основ физической культуры и физического 

развития. Так же у детей встречается: своеобразие движений: произвольные движения неловкие, 

недостаточно координированы, наличие стереотипных повторений одних и тех же движений. 

Боязнь всего нового, приверженность к сохранению неизменности окружающей обстановки. 

Для всестороннего развития личности обучающихся с РАС в процессе приобщения их к 

физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, расширении 

индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации в учебный план для учащихся 

данной категории на I этапе обучения (дополнительный первый класс – 1/, 1 – 4 классы) вводится 

курс «Физическая культура». 
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На прохождение курса физической культуры в 1 (дополнительных первых классах) 

отводится по 3 часа в неделю, курс рассчитан на 102 часов (34 учебные недели).  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Предметные результаты АООП по физической культуре включают освоение 

обучающимися с расстройством аутистического спектра специфические умения, знания и навыки 

для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной категории не 

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

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по физической культуре определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

- выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 

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

применять; 

- выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд; 

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

положениями; 

- взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участвовать в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

- знать правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

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

видов физической культуры; 

- владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

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

- выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, 

прыжки и др.; 

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

- узнавать различный спортивный инвентарь в основных видах двигательной активности и уметь 

их применять в практической деятельности;  

- соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися начальными навыками 

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

сохранение физического и психического здоровья, социальными (жизненными) компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование 

и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.   

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в 

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

основу этих результатов.  

Содержание учебного предмета 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

- беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества здоровья и 

коррекции нарушенных функций; 

- выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

- выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 

инструкцию учителя; 

- самостоятельное выполнение упражнений; 

- занятия в тренирующем режиме; 
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- развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, 

формирование двигательных умений и навыков через ознакомление с элементами спортивных и 

подвижных игр. 

 

Разделы 

курса 

Тема 

Знания о 

физической 

культуре 

 

Правила поведения на уроках физической культуры (техника 

безопасности). Чистота зала, снарядов. Физическая нагрузка и отдых. Физическое 

развитие. Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и 

исполнительной командах. Предупреждение травм во время занятий.  

Гимнастика 

 

   Теоретические сведения.  

Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о гимнастических снарядах и 

предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, 

круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные 

сведения о скорости, ритме, темпе. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств с помощью средств гимнастики. 

   Практический материал.  

Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения): 

- основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; 

- упражнения для расслабления мышц; 

- упражнения для мышц шеи; 

- упражнения для укрепления мышц спины и живота;  

- упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса;  

- упражнения для мышц ног; 

- упражнения на дыхание; 

- упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев; 

- упражнения для формирования правильной осанки; 

- упражнения для укрепления мышц туловища. 

   Упражнения с предметами: 

- с гимнастическими палками; 

- с флажками; 

- с малыми обручами; 

- с малыми мячами; 

- с большим мячом; 

- с набивными мячами (вес 2 кг); 

- упражнения на равновесие; 

- лазанье и перелезание; 

- упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений; 

- переноска грузов и передача предметов; 

- прыжки.  

Легкая 

атлетика 

 

   Теоретические сведения.  

   Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. Правила поведения 

на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление 

учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с 

правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, мета-

ний. Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами 

легкой атлетики. 

   Практический материал.  

   Ходьба. Бег. Прыжки. Метание. 

Игры 

 

    Теоретические сведения.  

    Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр. Правила игр. 
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Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места, 

взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по 

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

    Практический материал. 

Подвижные игры: 

- Коррекционные игры  

- Игры с бегом; 

- Игры с прыжками; 

- Игры с лазанием; 

- Игры с метанием и ловлей мяча; 

- Игры с построениями и перестроениями; 

- Игры с элементами общеразвивающих упражнений; 

- Игры с бросанием, ловлей, метанием. 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

№ 

 

Тема Кол-во 

часов 

1.  Техника безопасности на уроках легкой атлетики 

Построения в шеренгу и колонну 

1 

2.  Значение физическая культуры для обучающихся 1 
3.  Построению в шеренгу, в колонну. Обучение технике старт в беге 1 
4.  Общая физическая подготовка.  1 
5.  Совершенствование выполнения строевых упражнений.  1 
6.  Техника челночного бега 3×10м 1 
7.  Прыжки в  длину с места.  Контроль пульса 1 
8.  Челночный бег 3×10м. П/игра «Вызов номера» 1 
9.  Прыжки в  высоту. Контроль пульса 1 
10.  Прыжки  в  высоту 1 
11.  Метания на дальность. Подвижная игра «К своим флажкам» 1 
12.  Метания в цель. П/игра: «Салки с мячом» 1 
13.  История развития физической культуры и первых соревнований 1 
14.  Бросок малого мяча 1 
15.  Бросок малого мяча 1 
16.  Бег по дистанции в парах.  1 
17.  Техника встречной эстафеты 1 
18.  Тесты общей физической подготовки: подтягивание на перекладине, 

наклон туловища вперед. 

1 

19.  Техника безопасности на уроках подвижных игр (п/и). Игра: «Утки-

охотники» 

1 

20.  Подъему туловища. Контроль двигательных качеств: подъем туловища за 

30 сек. 

1 

21.  Упражнению «вис на гимнастической стенке на время». Игра «Рыболов» 1 
22.  Прыжки и их разновидность. Подвижная игра «Карусели» 1 
23.  Утренняя зарядка и её значение для организма. Упражнения утренней 

зарядки 

1 

24.  Режим дня школьника. Способы отжимания от пола.  1 
25.  Физкультминутка, её значение в жизни человека.  1 
26.  Прыжки со скакалкой.  1 
27.  Эстафета с обручем и скакалкой 1 
28.  Техника безопасности на уроках гимнастики. Техника лазанья по 

гимнастической стенке 

1 

29.  Упражнениям на формирование осанки 1 
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30.  Обучение правилам лазания по наклонной лестнице 1 
31.  Обучение правилам лазания по скамейке 1 
32.  Подвижная игра на внимание «Класс, смирно!» 1 
33.  Знания о физической культуре 1 
34.  Перестроение: смыкание и размыкание. Техника кувырка вперед. 

Подвижная игра: «Перестрелка» 

1 

35.  Совершенствование упражнений с гимнастическими палками  1 
36.  Вращение обруча и упражнениям разминки с обручами. 1 
37.  Развитие выносливости в круговой тренировке 1 
38.  Развитие ловкости и координации в упражнениях полосы препятствий  1 
39.  Тестирование техники выполнения двигательных упражнений. Игры 

«День и ночь» 

1 

40.  Игровые упражнения на внимание: «Запрещенное движение» «Два 

Мороза» 

1 

41.  Упражнениям на гимнастической скамейке 1 
42.  Осанка и её значение для здоровья человека 

Комплекс упражнений «Ровная спина» 

1 

43.  Парные упражнения. 1 
44.  Развитие двигательных качеств в эстафете «Веселые старты» 1 
45.  Техника безопасности на уроках подвижных игр разных народов. 

Подвижной игры. 

1 

46.  Проведение подвижной игры  1 
47.  Проведение п/игры «Вышибалы» (Англия) 1 
48.  Организация и проведение п/игры на оценку 1 
49.  Техника безопасности на уроках физической культуры 1 
50.  Упражнения с  малыми мячами. 1 
51.  Упражнения с  большим мячом. 1 
52.  Упражнения  на равновесие. 1 
53.  Упражнения: лазанье и перелезание. 1 
54.  Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки 

и точности движений. 

1 

55.  Упражнения: переноска грузов. 1 
56.  Упражнения: передача предметов. 1 
57.  Прыжки. ОРУ 1 
58.  Ознакомление учащихся с правильным положением тела во время 

выполнения  прыжков 

1 

59.  Упражнения на развитие координации 1 
60.  Элементарные понятия о  прыжках.  1 
61.  Элементарные понятия о  метаниях.  1 
62.  Правила поведения на уроках легкой атлетики. 1 
63.  Понятие о начале ходьбы и бега.  1 
64.  Ходьба и бег. ОРУ 1 
65.  Ознакомление учащихся с правилами дыхания во время  бега.  1 
66.  Ознакомление учащихся с правильным положением тела во время 

выполнения ходьбы. 

1 

67.  Ознакомление учащихся с правильным положением тела во время 

выполнения  бега.  

1 

68.  Подвижные игры  1 
69.  Техника безопасности на уроках физкультуры. Подвижная игра: 

«Наперегонки с мячом!» 

1 

70.  Передачи мяча от плеча и ловле мяча  1 
71.  Передачи ловли мяча через сетку. Правила игры у сетки 1 
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72.  Владение мячом одной рукой от плеча у в/сетки в парах. Расстановка 

игроков на площадке 

1 

73.  Техника подачи одной рукой от плеча через сетку в стойке игрока 1 
74.  Правила перехода по площадке.  

Игра у сетки в прыжке. 

1 

75.  Круговая разминка с мячами. Передачи мяча от груди, из-за головы. 

Подвижная игра: «Вышибалы малыми мячами!» 

1 

76.  Строевые команды в строю. Ловля мяча после подачи. 1 
77.  Правила трех шагов у сетки 1 
78.  Выполнение техники контрольных упражнений в игре волейбол. 1 
79.  Т.Б. на уроках п/игр. Спортивная форма и обувь  1 
80.  Техника способов перемещения по площадке в игре футбол. 1 
81.  Техника удара по неподвижному мячу с места в игре футбол. 1 
82.  Организация и проведение п/игры на быстроту с мячом «Передача мячей 

по кругу»  

1 

83.  Техника стойки и перемещения игрока по площадке. Техника удара 

внутренней стороной стопы «щечкой» с одного и двух шагов разбега в 

игре футбол. 

1 

84.  Техника удара внутренней стороной стопы «щечкой» с одного и двух 

шагов разбега в игре футбол. 

1 

85.  Проведение игры на развитие координации движений и внимания ( 

«Попади в цель») 

1 

86.  Техника передачи и остановки мяча в парах (тройках) с места и в 

движении.  

1 

87.  Техника удара по воротам. 1 
88.  Техника выполнения контрольных упражнений в игре футбол: техника 

передачи и удара мяча по воротам. 

1 

89.  Т.Б. на уроках легкой атлетики. Техника старта и стартового разгона. 1 
90.  Бег 30 м; прыжок с места, наклон вперед из положения сед, ноги врозь 1 
91.  Техника высокого старта. Подвижная игра: «Волк во рву» 1 
92.  Совершенствование техники низкого старта. Обучение понятию 

«стартовое ускорение» 

1 

93.  Метания мяча из-за плеча с места и с разбега в цель и на дальность 1 
94.  Техника встречной эстафеты на 30 м. Разучивание п/игры с элементами 

волейбола 

1 

95.  Техника прыжка в длину с места. Разучивание прыгучести в эстафете 

«Кто дальше прыгнет!» 

1 

96.  Упражнения на освоения равновесия на месте и в движении 1 
97.  Передачи эстафетной палочки в беге на спринтерскую дистанцию 1 
98.  Быстрота и внимание в беговых упражнениях разминки 1 
99.  Прыжки через скакалку на перегонки 1 

100.  Подвижные игры на выбор учащимися 1 

101.  Подвижные игры на выбор учащимися (футбол,  вышибалы и др.) 1 

102.  Подведение итогов года. 1 

 

2.1.9. Учебный предмет «ТЕХНОЛОГИЯ» (Ручной труд) 

Пояснительная записка 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности 

учащегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному 

обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей 
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личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе 

предметно-преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

 формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о 

месте в нём человека; 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей; 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

 формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности; 

 формирование интереса к разнообразным видам труда; 

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи); 

 развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение). 

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений; 

 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, планирование, 

контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной 

целью); 

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации; 

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; 

  духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных особенностей, 

которая предусматривает: 

 коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

 развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном изготовлении изделия; 

 коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала. 

Специфической особенностью программы является применение наглядного материала. 

Эффективность применения наглядных средств в основном объясняется тем, что при зрительном 

восприятии образы изучаемого материала быстрее формируются и остаются в памяти, чем 

создаваемые только на основе речевого сообщения. К наглядным средствам относятся реальные 

предметы, изображения, трудовые действия, с помощью которых раскрывается сущность 

воспринятого обучающимися. Необходимым наглядным средством служит образец (практический 

показ приема работы). Его цель состоит в восприятии  и первоначальном 

запоминании обучающимися трех составляющих приема работы: 

-образа результата действий; 

-орудия труда; 

-образа трудовых движений. 

Трудности, которые испытывают обучающиеся при усвоении теоретических знаний, хорошо 

известны. Поэтому, именно применение наглядных средств является отличным способом развития 

умений детей, активизирует внимание, улучшает восприятие учебного процесса. 
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На изучение предмета в 3 классе отводится 1 час в неделю, курс рассчитан на 34 часа (34 

учебные недели). 
Планируемые результаты освоения программы  

Личностные результаты - включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка 

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

основу этих результатов: 

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

- положительное отношение к школе; 

- развитие мотивации к обучению; 

- развитие элементарных представлений об окружающем мире;   

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

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

школьные дела);  

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

- развитие положительных свойств и качеств личности. 

Предметные результаты 

3 класс 

Минимальный уровень: 

-знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы, выполнять их с большей долей самостоятельности; 

- знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

- знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими инструментами; 

- знать виды трудовых работ; 

- знать основные приемы работы, выполнять их; 

- выполнять простые инструкции учителя; 

- отвечать на простые вопросы с помощью учителя; 

- знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать их, 

использовать с помощью учителя; 

- анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать материал, определять 

способы соединения деталей с помощью учителя; 

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

- оценивать свою работу с помощью учителя; 

- осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировать их в процессе работы с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

- знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы, выполнять их самостоятельно; 

- знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

- знать виды трудовых работ; 

- отвечать на простые вопросы; 

- выполнять простые инструкции учителя; 

- знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать и 

использовать их; 

- знать основные приемы работы, выполнять их с помощью учителя; 

- знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими инструментами; 

- анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбираться материал, определять 

способы соединения деталей с большей долей самостоятельности; 

- использовать в работе доступные материалы, конструировать из них; 

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

корректировать их в процессе работы с помощью учителя. 

Содержание учебного предмета 

3 класс 

Работа с природными материалами 

Проверка знаний о правилах поведения и работы на уроках труда. Выявление знаний о видах 

ручного труда. Повторение познавательного материала о видах природных материалов. Развитие 

умения сравнивать и находить сходство и различие в листьях деревьев. Закрепление знаний об 

изделиях, сделанных из природного материала. Работа с природными материалами. Изготовление 

аппликации из засушенных листьев.  

Изготовление самостоятельно по образцу аппликации из скорлупы грецкого ореха.  Изготовление 

объёмных игрушек из природного материала. 

 Формирование представления о поделках из древесины 

 Работа с проволокой  
Правила техники безопасности при работе с проволокой. Познавательные сведения о 

проволоке. «Волна, кольцо, спираль», «Прямой угол». Выработка практического навыка 

формообразования при работе с проволок. Изготовление изделия из скорлупы грецкого ореха, 

пластилина и проволоки. Формирование умения составлять план выполнения многодетальной 

поделки. Закрепление познавательных сведений. «Буквы Л, С, О, В из проволоки.». Закрепление 

технологических приёмов работы с проволокой.  

Работа с металлоконструктором 

Формирование представления о металлоконструкторе. Обучение приёмов соединения планки 

винтом и гайкой. Познавательные сведения. «Две планки, соединённые винтом и гайкой». 

Закрепление познавательных сведений. «Треугольник», «Квадрат». 

Работа с бумагой. Конструирование из бумаги и картона 

Закрепление умений сравнивать бумагу разных сортов. Формирование умения изготавливать 

аппликацию из обрывной бумаги с опорой на операционный план. Изготовление аппликации из 

обрывной бумаги. Обучение технологии работы с бумажными полосками. Обучение технологии 

работы с бумажными кольцами. Формирование представления о карнавальных масках. 

Совершенствование технических приёмов разметки. Формирование представлений о карнавальных 

головных уборах. Обучение технологии изготовления карнавального кокошника. Закрепление 

приёмов разметки бумаги по линейке. Окантовка картона полосками бумаги. Объёмные изделия из 

картона. «Коробка, склеенная с помощью клапанов». Приёмы работы: сгибание, резание, разметка. 

Изготовление игрушек из бумажных колец. Изготовление складных игрушек из бумажных полосок. 

«Гирлянда». Изготовление карнавальной полумаски. 

Работа с текстильными материалами 

Виды ручных стежков и строчек. Закрепление познавательных сведений о нитках. 
Закрепление технологии сшивания деталей изделия строчкой прямого стежка. Обучение 

технологии сшивания деталей изделия строчкой прямого стежка. Закрепление технологии 

сшивания деталей изделия строчкой прямого стежка. Закрепление познавательных сведений о 

нитках. Виды ручных стежков и строчек. Сшивание деталей изделий строкой косого стежка. Работа 

с текстильными материалами. Виды ручных стежков. 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

2 Работа с природными материалами 4 

3 Работа с бумагой и картоном 

Картонажно-переплетные работы 

15 

4 Работа с текстильными материалами 

Ручные швейные работы 

6 
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5 Работа с древесиной 3 

6 Работа с проволокой 3 

 Работа с металлоконструктором 3 

 Всего 34 

 

2.2. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В соответствии со Стандартом программа коррекционной работы направлена на создание 

системы комплексной помощи обучающимся с РАС способствующей преодолению и/или 

ослаблению недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся. 

Цель программы коррекционной работы с обучающимися данной категории- создание 

системы комплексного психолого - медико- педагогического сопровождения процесса освоения 

АООП, позволяющей учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи коррекционной работы: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, обусловленных 

структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и/или 

психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи детям с РАС с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической 

комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с РАС; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в 

образовательном учреждении являются:  

принцип соблюдение интересов ребенка, определяющий позицию специалистов, которые 

призваны решать проблему ребёнка с максимальной пользой для него и в его интересах; 

принцип системности, который обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия участников; 

принцип непрерывности, обеспечивающий проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности; 

принцип вариативности, предполагающий создание вариативных программ коррекционной 

работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития 

принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого- педагогического и медицинского блока в деятельности по 

комплексному решению задач коррекционно- воспитательной работы; 

принцип сотрудничества с семьей, основанный на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество; 

принцип рекомендательного характера оказания помощи,   обеспечивающий соблюдение 

гарантированных законодательством РФ прав родителей (законных представителей) обучающихся, 

защищающий законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) всех вопросов, касающихся организации образовательного процесса. 

Специфика организации коррекционной работы обучающимися с РАС 

Коррекционная работа с обучающимися с РАС проводится: 

 в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 
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процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания, повторяемость 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. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные модули, которые 

отражают её основное содержание: 

 Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с РАС с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием основной общеобразовательной программы. 

 Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом развитии 

и освоению ими содержания образования. 

 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с РАС и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

 Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с РАС взаимодействия с педагогами 

и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др.Социально-педагогическое 

сопровождение представляет собой взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его 

родителей, направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и 

поддержки. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие 

специалистов школы , обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Формами организованного взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения являются психолого-медико-педагогический консилиум, методические 

объединения, индивидуальные дневники наблюдения обучающихся и Сопровождение, что 

способствует оказанию многопрофильной помощи ребёнку и его родителям (законным 

представителям). 

Взаимодействие субъектов сопровождения 

Участник 

сопровождения 

Содержание работы 

Председатель 

ПМПк 

Перспективное планирование деятельности школьной ПМПк. 
Координация работы педагогов через проведение консилиума. 

Повышение профессионального мастерства педагогов через курсы 

повышения квалификации, ознакомление с передовым педагогическим 

опытом. 
Создание условий, способствующих благоприятному микроклимату в 

коллективе педагогов. 

Контроль за: ведением документации; осуществлением диагностического 

обследования; соответствием намеченного плана работы результатам 

диагностики; осуществлением учебно-воспитательного процесса в 
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соответствии с намеченным планом; степенью готовности детей к 

школе как результату функционирования службы психолого-

педагогического сопровождения. 

Классный 

руководитель 

Диагностика познавательных способностей, развития детей в разных 

видах деятельности. 

Составление планов индивидуального развития ребенка. 

Разработка и уточнение образовательных маршрутов. 

Организация деятельности детей (познавательной, игровой, трудовой, 

конструктивной и т.д.). 

Создание предметно – развивающей среды. 

Коррекционная работа. 
Анализ уровня образованности детей. 

Педагог-психолог Психологическая диагностика на момент поступления, в течение 

процесса обучения и на конец обучения. 

Составление прогноза развития ребенка, помощь педагогам и узким 

специалистам в планировании работы с детьми. 

Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, анализ деятельности 

педагога с точки зрения психологии, взаимодействия специалистов. 

Организация предметно – развивающей среды. 

Организация системы занятий с детьми по коррекции эмоционально- 

волевой и познавательной сферы. 

Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

Контроль деятельности педагогов по организации учебно- 

воспитательного процесса. 

Учитель-логопед Диагностика на момент поступления, в течение процесса обучения и на 

конец обучения. Организация предметно – развивающей среды. 

Организация системы занятий с детьми по коррекции речевых 

нарушений. Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей. 

Медицинский 

персонал 

Диагностика состояния здоровья. 

Составление прогноза физического развития ребенка (совместно с 

руководителем физвоспитания). 

Контроль физкультурно - оздоровительной работы. 

Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

Анализ заболеваемости, физкультурно-оздоровительной работы. 

Анализ состояния здоровья детей. 

Обеспечение повседневного санитарно-гигиенического режима, 

ежедневный контроль за психическим и соматическим состоянием 

воспитанников. Отслеживание детей в период адаптации. 

Семья Равноправные члены системы психолого-педагогического 
сопровождения. Активное взаимодействие, сотрудничество с другими 

сторонами психолого-медико-педагогического сопровождения. 

Социальный 

педагог 

Проведение индивидуальных и групповых бесед, семинаров, 

тренингов, лекций для участников образовательного процесса, 

Проведение анкетирования педагогов, родителей, 3.Сотрудничество с 

родительской общественностью 4.Сопровождение обучающихся, 

направленное на их социальную интеграцию в общество 

Создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи 

и поддержки 

 

2.2.1.Коррекционный курс   «СОЦИАЛЬНО – БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА» 
Пояснительная записка 

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом нарушено и 
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осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. Психическое развитие при аутизме 

не просто задержано или нарушено, оно искажено, поскольку психические функции такого ребёнка 

развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в 

большой степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не развития взаимодействия со 

средой и другими людьми. Обучающиеся с РАС испытывают наибольшие затруднения в социальном 

взаимодействии и адаптации, сложности в использовании различных средств коммуникации. У большинства 

школьников с РАС отмечаются особенности мотивационно-волевой и эмоционально-личностной 
сфер, грубая асинхрония развития, которая чаще всего проявляется наличием несоответствия 
между уровнями развития вербального и невербального интеллекта. Также дети с РАС 
испытывают затруднения в понимании эмоций, желаний, поведения и чувств окружающих. 
Вышеперечисленные особенности негативно сказываются на формировании базовых учебных 
навыков обучающихся с РАС, а также способности к обобщению, переносу и использованию 
знаний, умений и навыков в новой ситуации. Передача таким детям социального опыта, введение 
их в культуру представляют особенную трудность. 

Нарушенное развития детей с расстройством аутистического спектра, а также следствие 

органического поражения ЦНС показывает картину нарушенных процессов восприятия, памяти, 
мышления, речи, двигательных и других функций. Большинство функций нарушены или 

искажены, поэтому формирование целенаправленных предметных действий происходит со 
значительной 

задержкой. У многих детей с расстройством аутистического спектра, достигших школьного 

возраста, действия с предметами остаются на уровне неспецифических манипуляций. В этой связи 
ребенку необходима специальная обучающая помощь, направленная на формирование 

разнообразных видов предметно-практической деятельности. Обучение начинается с 

формирования элементарных специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в 
произвольные целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

Коррекционные занятия направлены на практическую подготовку детей к 

самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся. Программа составлена с 

учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и 

умений. 

Цель курса - формирование у обучающихся первоначальных знаний и 
практических умений, способствующих бытовой и социальной адаптации. 

В ходе реализации программы по социально - бытовой ориентировке решаются 
следующие взаимосвязные задачи: 

1. Практическая подготовка к самостоятельной жизнедеятельности. 
2. Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, 

обществе. 

3. Становление гражданской идентичности, воспитание патриотических чувств. 
4. Накопление опыта социального поведения. 

5. Развитие морально-этических представлений и соответствующих качеств личности. 
6. Формирование культуры поведения, его саморегуляции. 

7. Формирование знаний о речевом этикете, культуры устной коммуникации в условиях 
активизации речевой деятельности. 

8. Формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми. 

9. Развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения 
различных поручений, связанных с бытом семьи. 

10. Формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применение в 
повседневной жизни. 

11. Знакомство с трудом родителей и других взрослых. 

Реализация программы курса осуществляется с учетом особенностей развития, обучающихся 

с расстройством аутистического спектра. Компенсация особенностей развития достигается путем 

организации обучения разным по уровню сложности видом труда, с учетом интересов 

воспитанников, в соответствии с их психофизическими возможностями, с использованием 
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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. 
Социально-бытовая ориентировка относится к числу специальных коррекционных занятий, 

которые проводятся с учетом возрастных и специфических особенностей и возможностей 
обучающихся с РАС. Расстройство аутистического спектра накладывает специфические 
особенности на ориентировку человека в бытовой и социальной сферах жизни. 

Особенности обучающихся с РАС, препятствующие успешной социально-бытовой 
адаптации: 

- Трудности в освоении новых видов деятельности и навыков; 
- Гиперестезии; 

- Нарушение функции планирования и самоконтроля; 

- Сниженная способность к имитации; 

- Трудности при возникновении внештатных ситуаций; 

- Трудности при переносе навыков из учебной ситуации в жизненную; 

- Стереотипность; 

- Особенности эмоциональной сферы. 

Программа курса составлена по модульному принципу, форма организации занятий – 

индивидуальная. Систематическое применение технологии имитационного моделирования 

позволяют решать  поставленные задачи, так как игровая форма наиболее доступна для детей, она 

способствует сглаживанию и сокращению адаптационного периода, а также формирует учебную 

мотивацию через ситуацию успеха в игровой деятельности. Использование развивающих игр и 

упражнений в учебном процессе оказывает благотворное влияние на развитие не только 

познавательной деятельности, но также носит личностно-ориентированную направленность, 

которая помогает в дальнейшем адаптироваться детям в социуме. 

Использование на занятиях словесных методов (рассказ, объяснение, беседа) помогают в 
общении. У детей с расстройством аутистического спектра с интеллектуальной недостаточностью 

отмечаются нарушения речевого развития, в связи с этим уделяется особое внимание речи педагога, 
которая является образцом для учащихся: необходимость четкого произношения, правильность 

ударения, яркость, выразительность, замедленность темпа, так как это углубляет понимание, 
расширяет словарный запас, способствует развитию связной речи. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по коррекционному курсу 

определяется в конце учебного года, в связи с неоднородностью состава обучающихся класса и 
сложностью структуры дефекта. 

Предметные результаты по социально - бытовой ориентировке включают освоение 

обучающимися с расстройством аутистического спектра специфические умения, знания и навыки 

для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной категории не 
являются основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Минимальный уровень: 

 иметь представления о назначении объектов изучения;

 иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения;

 иметь представления об элементарных правилах личной гигиены;

 владеть элементарными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы, 
расчесывать волосы и т. п.);

 иметь представления об уходе за одеждой и обувью;

 иметь представления об улице и ее частях;

 иметь представления о видах жилых помещений в городе;

 применять элементарные практические навыки с помощью учителя.

Достаточный уровень: 
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 участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка;

 участвовать в практической деятельности.

С учётом психофизических особенностей, обучающихся личностные результаты, включают: 

 овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных и бытовых ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций;

 овладение способами регуляции своего эмоционального состояния.

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 
составляют основу этих результатов. 

Метапредметные результаты связаны с овладением обучающимися «академическим» компонентом 

каждой образовательной области и включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Личностные учебные действия: 

 проявление самостоятельности в выполнении простых учебных заданий;

 положительное отношение к окружающей действительности;

 проявление элементов личной ответственности при поведении в новом социальном 
окружении (классе, школе);

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 
взаимодействия с ней;

 включение в общеполезную социальную деятельность;

 Коммуникативные учебные действия:

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-класс, 
учитель-класс);

 вступать в контакт и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 
взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;

 обращаться за помощью и принимать помощь;

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;

 доброжелательно относиться, конструктивно взаимодействовать с людьми;

 использовать доступные источники и средства получения информации для решения 
коммуникативных и познавательных задач.

Регулятивные учебные действия: 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 
выходить из-за парты и т.д.);

 активно участвовать в специально организованной деятельности (игровой, 
творческой, учебной).

Познавательные учебные действия: 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявляемые на бумажных, электронных и других носителях).

Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Содержание коррекционного курса 
Учебный материал в предложенных разделах, имеет концентрическую структуру и, в достаточной 
степени, представляет основы социально-бытовой ориентировки необходимые, как для успешного 
продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для подготовки обучающихся 
данной категории к самостоятельной жизни в современном обществе. 

Содержание курса 3 класс– 34 часа. 

Входная диагностика .Выявление уровня готовности обучающихся, конкретизация и уточнение 

программы курса, в случае необходимости. 

Культура поведения. Закрепление правил поведения в общественных местах при посещении 
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кинотеатра, музея, библиотеки. Правила поведения в зрительном зале, фойе, буфете, гардеробе, 

залах музея, читальном зале. Соблюдение правил поведения за столом (правильная осанка, 

пользование столовыми приборами, салфеткой, красивый и аккуратный прием пиши). Практические 

занятия. Посещение общественных мест, отработка поведения во время приема пищи. 

Личная гигиена Режим дня. Личная гигиена. Утренняя зарядка. Ее значение для здоровья и жизни 

человека. Знать комплекс упражнений и выполнять их. Содержание в чистоте и порядке личных 

(индивидуального пользования) вещей. 

Семья Моя семья. Дни рождения. Родственники. Знать фамилии, имена и отчества всех самых 
близких родственников. Места жительства. Профессии всех родственников. 

Транспорт и ПДД. Назначение транспорта. Городской транспорт. Пассажирский транспорт. 

Светофор. Переход. Правила перехода улицы. Дорожные знаки для пешеходов. 

Растения. Декоративные растения. Комнатные цветы. Уход за растениями. Овощи и 

фрукты. Виды овощей и фруктов. Знать какие овощи и фрукты, и в каком виде употребляем в 

пищу. 

Медицина и помощь. Наше здоровье. Поликлиника, аптека, больница. Их назначение. 

 Итоговая диагностика. Выявление уровня личностных и предметных результатов обучающихся. В 

случае необходимости, коррекция, конкретизация, уточнение программы. 

Количество часов, которое отводится на подразделы, включенные в «Развитие социально- 
бытовой ориентировки», варьируется в зависимости от уровня готовности обучающегося. 

Тематическое планирование 

3 класс 

№ Раздел Количество часов 

1.  Входная диагностика  1 

2.  Культура поведения  3 

3.  Личная гигиена  5 

4.  Семья  6 

5.  Транспорт и ПДД  8 

6.  Растения  5 

7.  Медицина и помощь  5 

8.  Итоговая диагностика  1 

 

2.2.2. Коррекционный курс «ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» 

Пояснительная записка 

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 речи при аутизме - это стереотипные высказывания, часто не очень понятные 

другому человеку, поскольку они опираются лишь на личные ассоциации и отражают 

избирательные интересы ребенка, при недостатке спонтанной речи, решающей задачи активной 

целенаправленной коммуникации. Нарушения активного целенаправленного использования речи 

таким ребенком касается не только области коммуникации, возникают проблемы использования 

речи в целенаправленном рассуждении, в осуществлении функции планирования и контроля. 

Можно заметить, что дети с аутизмом имеют более общие трудности применения речи для 

активного целенаправленного решения жизненных задач. 

Можно сказать, что как и при попытках произвольной организации целенаправленного 

моторного действия ребенок с аутизмом может проявить множественные признаки диспраксии, так 

и при организации целенаправленного речевого действия могут выявиться множественные 

разноуровневые проблемы его организации, дублирующие проблемы сенсомоторной алалии, 

отражающие трудности организации и гибкой реорганизации программы целенаправленного 

речевого действия. 

Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы. 
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- Лексический  запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики, качественно 

неполноценен: неправомерное расширение или сужение значений слов; ошибки в употреблении 

слов; смешение  и замены слов по смыслу и акустическому сходству. 

- Отсутствие или значительное ограничение в самостоятельной речи обобщающих понятий, 

временных и пространственных понятий. 

- Несформированность  навыков словообразования и словоизменения, ошибки в 

употреблении падежных окончаний существительных, ошибки согласования прилагательных с 

существительными. 

- Грамматический строй недостаточно сформирован. В речи отсутствуют сложные 

синтаксические конструкции, присутствуют множественные аграмматизмы в простых 

синтаксических конструкциях, ошибки в употреблении предлогов. 

Психологические особенности. 

- Неустойчивое  внимание. 

- Недостаточное развитие способности к переключению.  

- Недостаточное развитие словесно-логического мышления (трудности овладения учебными 

понятиями, терминами.).  

- Недостаточная способность к запоминанию преимущественно словесного материала 

(недостаточное понимание учебных заданий, указаний, инструкций учителя.).  

- Недостаточное развитие самоконтроля, преимущественно в области языковых явлений 

(трудности формирования и формулирования собственных мыслей в процессе учебной работы). 

- Недостаточное  развитие  произвольности  в  общении  и  деятельности (недостаточное 

развитие связной речи). 

- Низкий уровень  учебной   мотивации. 

Основной целью курса является коррекция дефектов устной и письменной речи учащихся, 

способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей  социализации детей-

аутистов. 

Основные задачи: 

- создать условия для формирования правильного звукопроизношения и закрепление его на 

словесном материале исходя из индивидуальных особенностей учащихся. 

- развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы , грамматический строй 

речи через коррекцию дефектов устной и письменной речи. 

- обогащать и активизировать словарный запас детей, развивать коммуникативные 

навыки посредством повышения уровня общего речевого развития учащихся. 

- создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности учащихся 

(общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, памяти, 

внимания, фонематического слуха) и общей координации движений, мелкой моторики. 

 Курс «Индивидуальные логопедические занятия» реализуется за счет часов внеурочной 

деятельности: в 1 классе и 1 дополнительном  на реализацию курса отводится 33 часа, во 2-4  классе 

—  34 часа в год.  

Курс реализуется на протяжении всего периода начального образования и позволяет 

последовательно и постепенно преодолевать речевые нарушения обучающихся, а также 

обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать коммуникативную 

компетентность. 

Основные принципы построения программы: 

  гуманизма - вера и возможности ребенка, субъективного, позитивного подхода; 

   системности - рассмотрения ребёнка как целостного, качественного своеобразного, 

динамично развивающего субъекта; рассмотрение его речевых нарушений во взаимосвязи с 

другими сторонами психического развития; 

     реалистичности - учёта реальных возможностей ребёнка и ситуации, единства 

диагностики и коррекционно-развивающей работы; 

   деятельностного подхода - опоры коррекционно- развивающей работы на ведущий вид 

деятельности, свойственный возрасту; 
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   индивидуально - дифференцированного подхода - изменение содержания, форм и 

способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей 

ребенка, целей работы; 

   системного подхода - взаимосвязь коррекционно-развивающих воздействий на 

звукопроизношение, фонематические процессы, лексику и грамматический строй речи. 

  принцип учета поэтапности формирования речевых умений (по П.Я.Гальперину, 

А.Н.Леонтьеву). 

  взаимосвязи развития речи и познавательных процессов; мыслительных операций 

(анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации) и других психических процессов и 

функций; ее развития в онтогенезе). 

  Кроме того, в коррекционной работе по преодолению системного недоразвития речи 

учитываются и общие дидактические принципы: наглядности, доступности, сознательности и др. 

Результатом изучения курса «Индивидуальные логопедические занятия» должно быть 

преодоление типичных недостатков устной речи и профилактика нарушений чтения и письма.  

По окончании учебного года проводится повторное диагностическое обследование 

учащихся.  

При оценке результативности используется следующая шкала: 0 баллов – нет продвижения; 

1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное 

продвижение. 

Средствами для решения задач мониторинга является стандартная логопедическая 

диагностика и включенное (на логопедических занятиях) наблюдение, а также успешность усвоения 

программного материала на уроках русского языка и чтения, экспертная оценка, полученная от 

родителей или других лиц, взаимодействующих с ребенком. 

Содержание коррекционного курса 

Коррекционная логопедическая работа ведётся по следующим направлениям: 

- формирование альтернативных средств коммуникации; 

-автоматизация нормированного произношения. Развитие артикуляционного праксиса. 

-накопление словаря; 

-формирование простой фразы; 

-формирование навыков письма и чтения; 

-коррекция высших психических функций, участвующих в процессе развития речи. 

Время освоения содержания каждого раздела программы индивидуально. В связи с этим 

допускается временная коррекция программы. 

Перечисленные направления работы не являются этапами коррекционных занятий, на 

каждом из занятий используются игры и упражнения разных направлений (от 4-х до 6-ти 

направлений). 

Методы и приемы коррекционной работы  - это различные упражнения, направленные на 

формирование устной речи и накопление пассивного словаря; игры, корректирующие 

фонематический слух; упражнения способствующие развитию графо-моторных навыков; игры по 

развитию мышления, воображения, внимания и памяти на каждом уроке.  

Результаты образовательно-коррекционной работы 

 Основным ожидаемым результатом освоения коррекционного курса является развитие 

жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с 

психическими и физическими возможностями ребенка) в решении повседневных жизненных задач, 

включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение 

жизненного опыта и повседневных социальных контактов.  

Личностные результаты: 

-готовность обучающегося контактировать со взрослыми и сверстниками в знакомой ситуации 

взаимодействия;  

-способность понимать обращённую речь, понимать смысл доступных жестов и графических 

изображений: рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических знаков;  

- выражать общепринятые нормы коммуникативного поведения невербальными и вербальными 

средствами;  
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- поддерживать положительные формы взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

- использовать доступные средства коммуникации для выражения собственных потребностей и 

желаний в разных ситуациях взаимодействия;  

- выполнять инструкцию взрослого в знакомой ситуации;  

- уметь произносить осознанно слоги, слова;  

- уметь различать интонацию;  

- уметь вступать в контакт;  

- понимать слова, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и 

деятельность человека;  

- уметь использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях;  

Метапредметные результаты: 

-умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

-способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

-умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и 

практических задач. 

-овладение следующими логическими действиями: сравнение, анализ, синтез, классификация и 

обобщение по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построение рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно использовать диалог и 

монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Предметные результаты:   
- проявление интереса к пальчиковым играм, к графическим заданиям;  

- выполнение конкретного действия по инструкции взрослого;  

- использование пишущего предмета по назначению;  

- проявление интереса к чтению взрослым коротких текстов;  

- рассматривание иллюстраций.  

Базовые учебные действия.  
Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога;  

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по пиктограммам;  

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе 

обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; карандаша, мела 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемым педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 
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1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до 

конца. 

 Тематическое планирование 

3 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Диагностика понимания обращенной речи. 1 

2 Диагностика устной речи. 1 

3 Диагностика письменной речи. Написание диктанта.  

4 Диагностика связной речи и процесса чтения. 1 

5 Буквы (Х - Ж) 1 

6 Дифференциация звуков и букв        С - Ш 1 

7 Дифференциация звуков и букв        З - Ж         1 

8 Звуки Л, Ль. Буква Л. Звуки Р,Рь. Буква Р 1 

9 Дифференциация звуков и букв Л -Р 1 

10 Звук Й. Буква Й. 1 

11 Звук Ч. Буква Ч.  1 

12 Дифференциация Ч – Ть. 1 

13 Звук Щ. Буква Щ. 1 

14 Дифференциация Сь - Щ 1 

15 Дифференциация Ч - Щ 1 

16 Буква (Ш-Щ) 1 

17 Звук Ц. Буква Ц. 1 

18 Дифференциация  С-Ц 1 

19 Дифференциация Ч – Ц 1 

20 Дифференциация Ч –Ц-ть-сь-Щ 1 

21 Слово – предмет. 1 

22 Слово – действие.  1 

23 Дифференциация слов- предметов и слов-действий. 1 

24 Двусоставное предложение 1 

25 Слова – признаки. 1 

26 Дифференциация понятий «предмет», «действие», «признак». 1 

27 Распространение предложений признаками. 1 

28  Согласование в числе. 1 

29 Управление 1 

30 Примыкание 1 

31 Диагностика понимания обращенной речи. 1 

32 Диагностика устной речи. 1 

33 Диагностика письменной речи. Написание диктанта. 1 

34 Диагностика связной речи и процесса чтения. 1 

 

 

2.2.3.Коррекционный курс «ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» 

Сфера коммуникации — необходимая часть социального пространства, в котором существует 

личность. В сфере коммуникации человек осуществляет свои профессиональные и личностные 

планы. Здесь он получает подтверждение своего существования, поддержку и сочувствие, помощь в 

реализации жизненных планов и потребностей. Кроме того, конструктивное общение является 

показателем культуры личности в целом. Формировать коммуникативные навыки можно в 
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условиях обучения, в другом варианте процесс их развития идёт спонтанно и во многом зависит от 

ситуации. Важным фактором психического развития школьника является его общение со сверстни-

ками и взрослыми. 

Наиболее важным для психического развития ребенка с расстройствами аутистического 

спектра (далее РАС) является формирование коммуникативного поведения. Коммуникативные 

действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёра по 

общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимо-

действие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Речь является основным инструментом коммуникации людей в обществе. У детей с РАС речь 

страдает наиболее выраженно, что создает для них особые трудности при включении и адаптации 

их в социальной среде. Именно поэтому формирование коммуникативных компетенций – 

неотъемлемая часть работы каждого учителя-логопеда.Процесс развития навыков общения требует 

продуманной организации и специальной методики. В связи с этим актуальными являются 

разработка и внедрение образовательной программы по формированию коммуникативных навыков 

в начальной школе. 

Часто встречающиеся проблемы речи у детей с РАС: 

 плохое понимание обращенной и собственной речи; 

 трудности построения самостоятельного высказывания; 

 плохая актуализация лексики; 

 нарушение звукопроизношения; 

 недостаточность пассивного и активного словаря; 

 искажение грамматического строя речи. 

Это связано с целым рядом объективных личностных нарушений в структуре основного 

дефекта (РАС), а также с уменьшением количества коммуникации в целом: исчезновение культуры 

дворовых игр; замена игр, требующих общения, мультимедийными средствами; появление 

большого количества детей из двуязычных семей, испытывающих значительные трудности при 

адаптации в новой языковой среде. 

Целью программы логопедических занятий является развитие понимания устной и письменной 

речи и развитие коммуникативной функции речи. 

Особенности построения программы: 

 четкая горизонталь – постепенное развитие всех компонентов речи; 

 простроенная вертикаль на всех 6 годах обучения ‒ повторение предыдущего материала с 

«нанизыванием» более сложного речевого материала; 

 вариативность - возможность выбора индивидуальных маршрутов для ребенка или группы 

детей; 

 принцип создания ситуаций, требующих от ребенка включения в речевую среду, 

провоцирующих речевую коммуникацию; 

 совместное и самостоятельное действие ‒ от разделения функций между обучающим и 

обучаемым через постепенное сокращение роли обучающего к самостоятельному действию; 

 внешне опосредованное действие – внутреннее от действия с привлечением внешних 

материализованных опор, внешней программы через речевое опосредование к внутреннему 

выполняемому в уме действию. 

Основные задачи реализации содержания программы:  

 формировать мотивацию к взаимодействию со сверстниками и взрослыми;  

 корректировать нарушения аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и 

личностного развития, дезадаптивных форм поведения; 

 активизировать навыки устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение 

мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях; 

 развивать коммуникативные навыки обучающихся, формировать средства невербальной и 

вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной и внешкольной 

деятельности.  

Приемы работы: 
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 эмоционально-смысловое комментирование (комментирование деталей, ощущений); 

 сюжетное рисование («истории в картинках»); 

 провоцирование непроизвольного (а в дальнейшем и произвольного) подражания действию, 

мимике, интонации взрослого; 

 провоцирование ребенка на осознанное повторение, вокализации и непроизвольные 

словесные реакции (с помощью стихотворных ритмов, с помощью рифмы и мелодии); 

 повторение за ребенком и обыгрывание его звуковых реакций; 

 использование магнитной азбуки и кубиков, на сторонах которых написаны буквы, слоговых 

таблиц; 

 использование изображения предмета с подписанным его названием; 

 создание «личного» букваря; 

 использование учебного материала (картинного и словесного), подобранного по темам; 

 использование разных типов альтернативной коммуникации. 

Программа курса составлена по модульному принципу, форма организации занятий – 

индивидуальная. Содержание, и продолжительность занятий в рамках конкретного модуля 

определяется мерой практической актуальности для каждого обучающегося определенного класса.  

Систематическое применение технологии имитационного моделирования позволяют решать 

поставленные задачи, так как игровая форма наиболее доступна для детей, она способствует 

сглаживанию и сокращению адаптационного периода, а также формирует учебную мотивацию 

через ситуацию успеха в игровой деятельности.  

Использование развивающих игр и упражнений в учебном процессе оказывает благотворное 

влияние на развитие не только познавательной деятельности, но также носит личностно-

ориентированную направленность, которая помогает в дальнейшем адаптироваться детям в 

социуме. Использование на занятиях словесных методов (рассказ, объяснение, беседа) помогают в 

общении. У детей с РАС с интеллектуальной недостаточностью отмечаются нарушения речевого 

развития, в связи с этим уделяется особое внимание речи педагога, которая является образцом для 

учащихся: необходимость четкого произношения, правильность ударения, яркость, 

выразительность, замедленность темпа, так как это углубляет понимание, расширяет словарный 

запас, способствует развитию связной речи.  

Рабочая программа корректируется и конкретизируется каждый учебный год, уточняется 

после проведения диагностики (обследования) обучающихся.  

Формирование культуры речевого общения у младшего школьника - одна из важнейших 

задач обучения. Обучение учащихся с расстройством аутистического спектра представляет для 

педагогов значительную проблему, так как у большинства детей есть проблемы с общением с 

другими людьми.  

Специфика коммуникативной деятельности младших школьников проявляется в задержке 

языкового развития, трудности с пониманием обращенной речи, в разрыве между пониманием речи 

и способностью к выражению, в недостаточном внимании к речи собеседника, дети не понимают 

коммуникативных намерений собеседника; в слабой интенсивность мимики, жестикуляции. У детей 

с расстройством аутистического спектра наблюдается недостаточное развитие вербальной и 

невербальной коммуникации. В значительной степени это обусловлено недостаточным уровнем 

развития коммуникативного поведения. Для преодоления низкой коммуникативной активности 

обучающихся с РАС в структуру учебного плана введен коррекционный курс «Формирование 

коммуникаивного поведения», способствующий формированию коммуникативных навыков.  

Ведущими, «сквозными» направлениями в психокоррекционной работе являются 

формирование системы произвольной регуляции и максимально возможное для имеющегося 

нарушения совершенствование познавательной деятельности, поскольку отсутствие существенного 

повышения их уровня не позволит обучающимся успешно обучаться по учебным предметам и 

получить цензовое образование.  

Количество часов на изучение предмета в неделю: 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Планируемые результаты освоения программы коррекционного курса 

Предметные результаты по формированию коммуникативного поведения включают освоение 

обучающимися с расстройством аутистического спектра специфические умения, знания и навыки 
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для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной категории не 

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

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Минимальный уровень: 

- применять элементарные правила речевого общения с помощью педагога 

(выражать свои просьбы, желания с использованием простых этикетных слов); 

- знать и применять элементарные правила речевого общения; 

- уметь употреблять базовые формулы речевого общения (сообщить 

элементарные сведения о себе – имя, домашний адрес); 

Достаточный уровень: 

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

- выбирать правильные средства интонации, жестов и поз, ориентируясь на 

образец речи или анализ речевой ситуации; 

- использовать изученные речевые алгоритмы при общении; 

- использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях. 

С учётом психофизических особенностей обучающихся личностные результаты включают: 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

-  овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций; 

- овладение способами регуляции своего эмоционального состояния. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в 

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

основу этих результатов.  

Содержание коррекционного курса для обучающихся 3 класса 

Навыки участия в занятии: 

- развитие умения во время разговора смотреть в глаза; 

- развитие умения смотреть в глаза во время групповой инструкции. 

Навыки имитации: 

- имитация действий в игре или совместной деятельности с одноклассниками; 

- имитация вербального ответа. 

Навыки понимания речи: 

- выполнение трехзвенной инструкции; 

- умение находить сходства и различия между предметами; 

- определение предметов в категориях «один» и «много»; 

- определение лишнего предмета в категории; 

- умение отвечать на вопросы «Где?» и «Когда?» из простой истории; 

- умение находить предметы, когда подсказывают, в каком направлении и где искать. 

Экспрессивный язык: 

- умение отвечать «Я не знаю» на незнакомые вопросы; 

- умение называть категорию, к которой относится предмет (изображение); 

- умение называть предметы внутри категории; 

- умение называть прошедшие события; 

- умение говорить на определенную тему; 

- использование сложных местоимений; 

- правильное использование времени глаголов; 

- умение отвечать на сложные вопросы общего характера; 

- описание сходств и различий предметов; 

- умение отвечать на вопрос «Какой?»; 

- умение задавать вопросы «Где?» и «Когда?», когда дают информацию. 

Абстрактный язык: 
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- умение отвечать на вопрос «Почему?»; 

- умение логически закончить предложение; 

- умение отвечать ДА и НЕТ, когда это касается фактов; 

- понимание, чем закончится событие, действие; 

- исключение предмета на основании принадлежности или категории; 

- определение основной темы истории или разговора. 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий  

3 класс 

№ п\п Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Обследование коммуникативных навыков, звукопроизносительной стороны речи 1 

2 Обследование навыков чтения и письма 1 

3 Развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики, разучивание упражнений 

пальчиковой гимнастики 

1 

4 Развитие умения во время разговора смотреть в глаза 1 

5 Формирование навыка имитации вербального ответа 1 

6 Закрепление умения выполнять трехзвенную инструкцию 1 

7 Формирование умения находить сходства и различия между предметами 1 

8 Закрепление умения смотреть в глаза, когда называют по имени во время 

совместной деятельности 

1 

9 Формирование умения отвечать «Я не знаю» на незнакомые вопросы 1 

10 Развитие умения отвечать на вопрос «Почему?» 1 

11 Закрепление умения называть предметы по их функции 1 

12 Закрепление навыков имитации фразы из 3-4 слов 1 

13 Формирование умения называть категорию, к которой относится предмет 

(изображение) 

1 

14 Закрепление умения называть основные места, в которых бывает 1 

15 Закрепление умения звать значимого взрослого с расстояния 1 

16 Формирование умения определять предметы в категориях «один» и «много» 1 

17 Закрепление умения отвечать на общие социальные вопросы 1 

18 Развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики 1 

19 Развитие имитационной последовательности действий с предметами 1 

20 Закрепление умения отвечать «Я не знаю», когда просят назвать незнакомый 

предмет 

1 

21 Формирование умения называть предметы внутри категории 1 

22 Закрепление умения выполнять трехзвенную инструкцию 1 

23 Закрепление умения определять и называть пол 1 

24 Формирование предпосылок умения логически закончить предложение 1 

25 Формирование умения называть прошедшие события 1 

26 Закрепление навыков имитации действий, которые сопровождаются звуками 1 

27 Развитие пространственного праксиса (ориентировка на листе бумаги) 1 

28 Формирование навыков имитации действий в игре или совместной деятельности с 

педагогом 

1 

29 Закрепление умения называть категории предметов (изображений) 1 

30 Выполнение упражнений на изучение предлогов 1 

31 Закрепление умения описать картинку предложениями 1 

32 Формирование умения отвечать ДА и НЕТ, когда это касается фактов 1 

33 Закрепление умения называть, чем занимаются сотрудники школы (или 

одноклассники) 

1 

34 Выполнение упражнений на изучение местоимений 1 

35 Формирование умения определять лишний предмет в категории 1 



65 
 

36 Развитие умения говорить на определенную тему 1 

37 Формирование умения отвечать на вопросы «Где?» и «Когда?» из простой 

истории  

1 

38 Формирование навыков понимания, чем закончится событие, действие 1 

39 Развитие умения использовать сложные местоимения 1 

40 Закрепление навыков имитации крупных динамических движений 1 

41 Формирование навыков исключения предмета на основании принадлежности или 

категории 

1 

42 Закрепление умения называть функции разных помещений (кабинетов, комнат, 

отделов, залов, площадок и т.д.) 

1 

43 Формирование умения использовать глаголы в правильном времени 1 

44 Закрепление умения описать предметы, используя их качества 1 

45 Формирование умения находить предметы, когда подсказывают, в каком 

направлении и где искать 

1 

46 Формирование умения отвечать на сложные вопросы общего характера 1 

47 Формирование умения определять основную тему истории или разговора 1 

48 Развитие умения оставлять сообщение  1 

49 Закрепление навыков имитации усложненных конструкций из геометрических 

форм 

1 

50 Закрепление умения описывать последовательность картинок 1 

51 Закрепление умения называть функции разных помещений (кабинетов, комнат, 

отделов, залов, площадок и т.д.) 

1 

52 Закрепление умения отвечать на общие социальные вопросы 1 

53 Формирование умения описывать сходства и различия предметов 1 

54 Закрепление умения отвечать, что делал в недавнем прошлом 1 

55 Формирование умения отвечать на вопрос «Какой?» 1 

56 Развитие умения предлагать помощь 1 

57 Развитие умения использовать сложные местоимения 1 

58 Формирование умения задавать вопросы «Где?» и «Когда?», когда дают 

информацию 

1 

59 Развитие умения оставлять сообщение 1 

60 Формирование навыков коммуникации на лексическом и картинном материале по 

теме «Мой класс» 

1 

61 Расширение словаря по теме «Насекомые» 1 

62 Формирование навыков коммуникации на лексическом и картинном материале по 

теме «Режим дня» 

1 

63 Расширение словаря по теме «Времена года» 1 

64 Формирование навыков коммуникации на лексическом и картинном материале по 

теме «Вокзал» 

1 

65 Расширение словаря по теме «Пляж» 1 

66 Формирование навыков коммуникации на лексическом и картинном материале по 

теме «Аэропорт» 

1 

67 Расширение словаря по теме «Профессии» 1 

68 Обследование коммуникативной деятельности по итогам учебного года 1 

 

2.3.Рабочая программа воспитания 

2.3.1. Программа духовно-нравственного развития 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный процесс 

на воспитание обучающихся с РАС в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому 

наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного 

поведения на основе включения обучающихся в совместную деятельность и эмоционального 

осмысления происходящих событий. 
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Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и 

других институтов общества. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-

педагогическая поддержка и  приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского  общества,  общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с РАС в области 

формирования: 

 

Личностной культуры Социальной культуры Семейной культуры 

формирование мотивации 

универсальной нравственной 

компетенции «становиться 

лучше»,активности  в

 учебно- игровой, предметно- 

продуктивной,социально 

ориентированной деятельности

 на основе нравственных 

установок и моральных

 норм; - формирование 

нравственных представлений о 

том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо», а также 

внутренней установки в 

сознании школьника 

поступать «хорошо»; 

формирование 

первоначальных 

представлений о 

некоторых общечеловеческих 

(базовых) ценностях; 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств; 

развитие трудолюбия, 

способности к преодолению 

трудностей, настойчивости в 

достижении результата 

воспитание положительного 

отношенияк своему 

национальному языку и 

культуре; 

формирование патриотизма и 

чувства причастности к 

коллективным делам; 

развитие  навыков 

осуществления сотрудничества

  с 

педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими 

детьми в решении общих 

проблем; 

- укрепление

 доверия к другим 

людям; 

- развитие 

доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости,

 понимания других

 людей и сопереживания 

им 

формирование у 

обучающихся уважительного 

отношения к родителям, 

осознанного, заботливого 

отношения к старшим и 

младшим; 

формирование представления о 

семейных ценностях, 

гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с РАС 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с РАС классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно- нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.

 воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения.

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
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 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. 

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип 

системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, 

направленное на духовно- нравственное развитие обучающихся с РАС и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности школьников. 

Содержание различных видов деятельности обучающихся с РАС должно интегрировать в себя 

и предполагать формирование заложенных в программе духовно- нравственного развития 

общественных идеалов и ценностей. 

Для обучающихся с РАС, осложненными интеллектуальными нарушениями, слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Педагог не только словами, но и 

всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном развитии личности 

обучающегося. 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством примеров 

духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. Важно использовать и примеры реального нравственно- го поведения, которые могут 

активно противодействовать тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 

сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Нравственное развитие обучающихся с РАС лежит в основе их «врастания в человеческую 

культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, призвано способствовать 

преодолению изоляции проблемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать 

стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, 

села, города, микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей и 

взрослых. 

Содержание духовно-нравственного воспитания обучающихся с РАС 

 

Направления 

духовно- 

нравственного  

воспитания 

Содержание Формы работы 

1.Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

- любовь к близким, к 

общеобразовательной 

организации, своему селу, 

городу, народу, России; 

- элементарные 

представления о своей 

«малой» Родине, ее людях, о 

ближайшем окружении и о 

себе; 

- стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села, 

- беседы, чтение книг, изучение 

предметов, предусмотренных базисным 

учебным планом; 

- экскурсии, путешествия по 

историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко- патриотического 

содержания; 

- творческие конкурсы, 

праздники, изучение 

вариативных учебных 

дисциплин; 
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города; уважение к 

защитникам Родины; 

- положительное 

отношение к своему 

национальному языку и 

культуре; 

- элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России и её народов; 

- умение отвечать за свои 

поступки; 

- негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к 

невыполнению человеком 

своих обязанностей. 
- интерес к 

государственным 
праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России и 

г.Горняка 

- посильное участие в 

социальных проектах; 

- проведение бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, 

- подготовка и проведение игр 

военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных 

соревнований, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

- ознакомление с биографиями 

людей, явивших собой достойные 

примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 

2.Воспитание 
нравственных чувств и 
этического сознания 

- различение хороших и 
плохих поступков; способность 
признаться в проступке и 
проанализировать его; 

- представления о том, что 
такое «хорошо» и что такое 
«плохо», касающиеся жизни в 
семье и в обществе; 

- представления о 
правилах поведения в 
общеобразовательной 

организации, дома, на 
улице, в населённом пункте, в 
общественных местах, на 
природе; 

- уважительное отношение 
к родителям, старшим, 
доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; 

- установление дружеских 
взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной 
поддержке; 

- бережное, гуманное 
отношение ко всему живому; 

- представления о 
недопустимости плохих 
поступков; 

- знание правил этики, 
культуры речи (о 
недопустимости грубого, 
невежливого обращения, 

- художественные выставки; 
- проведение экскурсий в места 
богослужения, встреч с 
религиозными деятелями; 
- проведение внеурочных 
мероприятий, направленных на 
формирование представлений о 
нормах морально- нравственного 
поведения; 
- беседы, классные часы, 
экскурсии на природу, просмотр 
учебных фильмов, наблюдение и 
обсуждение в педагогически 
организованной ситуации 
поступков, поведения разных 
людей; 
- обучение дружной игре, 
взаимной поддержке, участию в 
коллективных играх, 
приобретение опыта совместной 
деятельности; 
- посильное участие в делах 
благотворительности, 
милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о 
животных, других живых 
существах, природе; 
- беседы о семье, о родителях и 
прародителях; 
- проведение открытых семейных 
праздников, выполнение 
презентации совместно с 
родителями (законными 
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использования грубых и 
нецензурных слов и выражений) 

представителями) и творческих 
проектов, проведение 
мероприятий, раскрывающих 
историю семьи, воспитывающих 
уважение к старшему 
поколению, укрепляющих 
преемственность между 
поколениями; 

3. Воспитание 
трудолюбия, 
активного 
отношения к 
учению, труду, 
жизни 

- первоначальные 
представления о 

нравственных основах 
учёбы, ведущей роли 
образования, труда в 

жизни человека и 
общества; - уважение к труду и 
творчеству близких, товарищей 

по классу и школе; 
- элементарные 

представления об основных 

профессиях; 

- первоначальные 

навыки коллективной 

работы, в том числе при 

выполнении коллективных 

заданий, общественно-

полезной деятельности; 

- проявление 

дисциплинированности, 

последовательности и 

настойчивости в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий; 

- бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; 
соблюдение порядка на 

рабочем месте 

- экскурсии на производственные 
предприятия, встречи с представителями 

разных профессий; 
- беседы о профессиях своих 

родителей (законных 

представителей), бабушек и 

дедушек; 

- проведение сюжетно-ролевых 

игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных 

мероприятий; 

- праздники труда, конкурсы, 

города мастеров, раскрывающих перед 

детьми спектр профессиональной и 

трудовой деятельности; 

- презентации учебных и 

творческих достижений; 

- занятие народными промыслам; 
- природоохранительная 

деятельность; 
встречи и беседы с интересными 

людьми, показавшими достойные примеры 
высокого профессионализма, творческого 
отношения к труду и жизни. 

4. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

- различение 

красивого и 

некрасивого, 

прекрасного и 

безобразного; 

- формирование 

элементарных 

представлений о красоте; 

- формирование 

умения видеть красоту 

природы и человека; 

- интерес к 

продуктам 

художественного 

творчества; 

- изучения учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий к 

памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам; 

- разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских 
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- представления и 

положительное отношение к 

аккуратности и опрятности; 

представления и 

отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости 

ландшафтах; обучение понимать красоту 

окружающего мира через 

художественные образы; 

беседы «Красивые и некрасивые 
поступки», «Чем красивы люди вокруг 
нас», беседы о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных 
передачах, компьютерные игры; 

-формирование умения различать 

добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного; 

- проведение выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, реализация 

культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной 

культуры с последующим 

представлением своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

- участие в художественном 

оформлении кабинетов. 
 

Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся с РАС 

Содержание и используемые формы работы должны соответствовать возрастным 

особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривать учет 

психофизиологических особенностей и возможностей детей. 

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи общественности по 

духовно-нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с РАС осуществляются не только 

общеобразовательной организацией, но и семьёй, внешкольными организациями по месту 

жительства. Взаимодействие общеобразовательной организации и семьи имеет решающее значение 

для осуществления духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют организации дополнительного образования, 

культуры и спорта. 

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с РАС 

— один из самых действенных факторов их духовно- нравственного развития. Повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из 

ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы общеобразовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся 

основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития 

обучающихся, в оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 
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(законных представителей); 

 педагогическое   внимание, уважение   и   требовательность к родителям (законным  

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении  индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

В системе повышения педагогической культуры родителей(законных представителей) школа 

использует различные формы работы (родительское собрание, родительская конференция, 

организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, родительский лекторий, 

семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др). 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с РАС 

 

Направление Результаты 

1.Воспитание 

гражданственности,  

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

- положительное отношение и любовь к близким, к 

общеобразовательной организации, своему селу, городу, народу, 

России; 

- начальные представления о моральных нормах и 

правилах духовно-нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 
- опыт ролевого взаимодействия в классе, 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания - нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим. 

3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни - положительное отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно-полезной и личностно значимой деятельности. 

4.Воспитание 

ценностного отношения к 

прекрасному, 

 формирование 

представлений          об  эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем 

мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, 

поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно обеспечиваться: 

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о 

себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 
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обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной 

реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, 

общеобразовательной организации и за ее пределами); 

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил вследствие 

участия в той или иной общественно значимой деятельности; 

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 

патриотизма и т. д. 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его социальных 

компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагогов, других 

субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

 

2.3.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Примерная программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа является концептуальной методической основой для разработки и 

реализации общеобразовательной организацией собственной программы. 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе системно-

деятельностного   и   культурно-исторического   подходов,   с учётом этнических,    социально-

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, 

планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями 

дополнительного образования и другими общественными организациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни — 

комплексная программа формирования у обучающихся с РАС знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП: 

формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур; овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; формирование 

установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. Важным условием ее реализации 

является вовлечение обучающихся с РАС в совместную деятельность на основе эмоционального 

осмысления происходящих событий. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, эко- логическая культура, безопасность человека и 

государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с РАС действовать 

предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, требующий создание 

соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своё состояние, 

обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. Однакотолько знание основ здорового образа жизни 

не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 
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ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и 

других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

является составной частью адаптированной общеобразовательной программы и должна 

проектироваться в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми 

результатами, программой формирования базовых учебных действий, программами 

отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и укреплении 

физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности; 

 формирование установок на использование здорового питания; использование 

 оптимальных двигательных режимов для 

обучающихся с учетом их возрастных, психофизических особенностей, 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; соблюдение 

здоровьесозидающих режимов дня; 

 развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; формирование потребности ребенка         

безбоязненно обращаться   к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, содержание и формы реализации программы 

 

Направления Содержание Формы работы 

1.Экологически 
безопасная, 
здоровьесберегающ 
ая инфраструктура 

соответствие состояния и содержания 
здания и помещений общеобразовательной 
организации экологическим требованиям, 
санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны 
труда обучающихся; 
наличие и необходимое оснащение 
помещений для питания обучающихся, а 
также для хранения и приготовления пищи; 

организацию качественного

 горячего питания обучающихся, в 

-Соблюдение 
гигиенических 
норм и требований 
к организации и 
объёму учебной и 
внеучебной 
нагрузки; 
-чередование 
выполнения 
заданий на уроках за 

партой и 

конторкой; 
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том числе горячих завтраков; 

оснащённость кабинетов, 

физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; наличие

 помещений для медицинского 

персонала; 

наличие необходимого (в  расчёте на 

количество  обучающихся)  и 

квалифицированного  состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники). 
Ответственность и контроль за реализацию 

этого направления возлагаются на 
администрацию общеобразовательной 
организации. Рациональная организация учебной 
и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности 
учебного процесса, снижение при этом 
чрезмерного функционального напряжения и 
утомления, создание условий для снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и 
отдыха. 

- занятия в сенсорной 
комнате. 

2.Реализация 

программы 

формирования 

экологической 

культуры и 

здорового 

образа жизни в 

урочной 

деятельности. 

1. Курс «Мир природы и человека». 
(Сезонные изменения в природе, Растения 

и животные в разное время года, Неживая 

природа, Живая природа, Человек, Безопасное 

поведение). 

формирование представлений об 

окружающем мире: живой и неживой природе, 

человеке, месте человека в природе, 

взаимосвязях человека и общества с природой. 

-ценностное отношение к природе и всем 

формам жизни; 

-бережное отношение к

 растениям и животным; 

элементарный опыт

 природоохранительной 

деятельности. 

2. Курс «Язык и речевая практика». 

(Наша школа; Игры, игрушки; Сказка; Я и 

моя семья; Я и мои друзья; Гигиена; Праздник; 

«Мы помощники; Мир природы). 

-представления о собственных 

возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

-овладение начальными навыками 

адаптации в изменяющемся и развивающемся 

мире; 

-овладение элементарными социально- 

бытовыми умениями, используемым и в 

повседневной жизни;  

- способности к принятию социального

-В ходе уроков 

используются  стихи 

пословицы, рассказы 

валеологической 

направленности. 

-Решение  задач, 

которые формируют у 

младшего школьника 

сложное психическое 

«новообразовани

е» - ответственное 

отношение  к 

здоровью. 

 

 

 

В ходе уроков 

используются стихи, 

пословицы, рассказы 

валеологической 

направленности. 
Решение задач 

которые 

формируют у  

младшего школьника 

сложное психическое 

«новообразование» - 

ответственное 

отношение к здоровью. 
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 окружения, формирование умения 

определить свое место в нем, принятие 

ценностей и социальных ролей, 

соответствующих индивидуальному развитию 

ребенка; 

-формирование эстетических 

потребностей, чувств; 

-формирование этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, сопереживания 

чувствам других людей; 

-установки на безопасный, здоровый образ 

жизни 

3. Валеологическая работа. 

-на уроках русского языка и чтения 

учащиеся знакомятся с правилами культуры 

чтения и письма, формируются и закрепляются 

гигиенические умения и навыки чтения и письма 

(правильная осанка, положение книги, тетради 

т. д). 

-на уроках математики одной из 

разновидностей задач, будут задачи с 

валеологической направленностью. В процессе 

решения таких задач ученик не только усваивает 

общий способ выполнения действий, но и 

обдумывает полученный результат. В конце 

каждой задачи стоит вопрос, который позволяет 

осознать ценность здоровья, порождает тревогу 

за возможность утраты здоровья. Учитель 

помогает преобразовать возникшую энергию 

опасения в энергию действия. На этом этапе 

происходит знакомство и обсуждение с 

учащимися привычки здорового образа жизни. 

4. Курс «Физическая культура» 

-укрепление здоровья, физического 

развития и повышение работоспособности 

учащихся; развитие сердечно - сосудистой, 

дыхательной системы; 

-развитие и совершенствование 

двигательных умений и навыков; 

-приобретение знаний в

 области гигиены, 

теоретических знаний по физкультуре; 

-развитие чувства ритма, 

темпа, координации движений; 

- формирование навыков правильной 

осанки в статических положениях и в 

движении. 

5. Курс «Ручной труд» 

-развитие мелкой моторики, координации 

и согласованности движений в процессе работы 

с материалами и средствами ручного труда; -

обучение чередованию труда и отдыха, как 
способу  снятия утомления и 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

-Полноценная и  

эффективная работа с 

обучающимися всех 

групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в

 секциях   и т.д); 

рациональная    и 

соответствующая 

организация    уроков 

физической культуры 

и занятий  активно- 

двигательного 

характера; 

организация занятий 

по  лечебной 

физкультуре; 

-организация 

физкультминуток на 

уроках, 

способствующих 

эмоциональной 

разгрузке  и 

повышен

ию 

двигательной 

активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рациональная и 
соответствующая, 
организация уроков 
ручного трудаи 
занятий активно- 
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продлению работоспособности в процессе 
трудовой деятельности. 

двигательного 
характера; 
организация 
физкультминуток на 
уроках, 
способствующих 
эмоциональной 
разгрузке и 
повышению 
двигательной 

активности. 
 
 

3.Просветител

ьска я работа с 

родителями 

Вопросы, связанные   с особенностями 

психофизического развития детей, укреплением

  здоровья   детей,    созданием 

оптимальных средовых условий   в семье, 

соблюдением   режима    дня    в  семье, 

формированием    у детей   стереотипов 

безопасного     поведения,   повышением 

адаптивных   возможностей    организма, 

профилактикой вредных привычек, дорожно- 

транспортного   травматизма и т.д.; 

- привлечение родителей 

 к совместной работе  по проведению

  оздоровительных мероприятий   и   

спортивных  соревнований, дней

 здоровья, занятий по  профилактике 

вредных привычек, конкурсы, праздники и 

другие внеурочные мероприятия; формирование 

в семьях здоровьесберегающих      условий, 

здорового образа жизни; 

консультации родителей специалистами 

ЛФК и АФК по сохранению здоровья. 

Лекции,

 семинары, 

консультации по 

проблемам 

сохранения и 

укрепления здоровья, 

профилактики 

вредных привычек; 

-

обеспечение 

необходимой 

научно- 

методической 

литературой, 

направленной 

на повышение уровня 

знаний   родителей по

 проблемам 

охраны  и 

укрепления здоровья 

детей, экологической 

Планируемые результаты освоения программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

1. ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, способность 

сочувствовать природе и её обитателям потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

2. негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

3. эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

охраны; 

4. ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

5. элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

6. установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках; 

7. стремление заботиться о своем здоровье; 

8. готовность следовать социальным установкам экологически

 культурного здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и 

людям); 

9. готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

10. готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 
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11. овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в

 коллективе с выполнением различных социальных ролей; 

12. освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

13. развитие навыков устанавливать и выявлять причинно- следственные связи в 

окружающем мире; 

14. овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Учебный план по реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 

8.3) разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (с 

изменениями и дополнениями) 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115«Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 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 

 Адаптированной основной общеобразовательной программой (АООП) начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) МБОУ 

«Гимназия №3» 

Учебный план АООП (вариант 8.3) для обучающихся с РАС, осложненным легкой 

умственной отсталостью обеспечивает введение в действие и реализацию требований   Стандарта, 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план рассчитан на 6 лет: подготовительные 1-е классы―4 класс.  

Недельный учебный план начального общего образования обучающихся с РАС 

 3 класс 

Предметные 

области 

Классы 

учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 

 Д I Д I I II III IV 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 
Речевая практика 

2 

2 
3 

2 

2 
3 

3 

3 
2 

3 

4 
2 

3 

4 
2 

3 

4 
2 

16 

19 
14 

Математика Математика 3 3 3 4 4 4 21 
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям по 5-дневной 

учебной неделе. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 

недели. 

Учебный год в Гимназии начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в 

этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в Гимназии заканчивается 20 мая. Если этот день приходится на выходной день, то в 

этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается 

чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул составляет не 

менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 8 учебных недель (для 1-4 

классов); II четверть - 8 учебных недель (для 1-4 классов); III четверть – 10 учебных недель (для 2-

4 классов), 9 учебных недель (для 2-4 классов); IV четверть – 8 учебных недель (для 1-4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней (для 1-4 классов); 

по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней (для 1-4 классов); 

по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней (для 1-4 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока составляет 40 минут, за исключением 1 класса (сентябрь – декабрь – 35 

минут). 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, больших перемен (после 2 или 3 

урока) – 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 20-

30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение 

которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов – не превышает 4 уроков и один раз в неделю – 5 уроков, за счет 

урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

Естествознан ие Мир природы и 

человека 

2 2 2 1 1 1 9 

Искусство Музыка 

Рисование 

2 
2 

2 
2 

2 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

9 
8 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 18 

Технологии Технология (Ручной 

труд) 

2 2 2 1 1 1 9 

Итого 21 21 21 23 23 23 123 

Коррекционно-развивающая область: 

Коррекционный курс «Логопедические 

занятия» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

6 

Коррекционный курс «Формирование 

коммуникативного поведения» 

2 2 2 2 2 2 12 

Коррекционный курс «Социально –

бытовая ориентировка» 

1 1 1 1 1 1 6 
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Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Календарный учебный график Гимназии составлен с учетом мнений участников образовательных 

отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений 

культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) 

по календарным периодам учебного года. 

Для обучающихся с РАС , имеющих надомное обучения, составляется индивидуальный режим 

занятий. 

3.3.КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и коррекционной работы. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей основной образовательной программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Работа ориентирована в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, 

регионального, местного значения, памятными датами для школы, документами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, перечнями рекомендуемых 

воспитательных событий Министерства просвещения Российской Федерации, методическими 

рекомендациями исполнительных органов власти в сфере образования. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

 Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

 4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.  

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов;  

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации.  

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка;  

23февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8марта: Международный женский день; 

18марта: День воссоединения Крыма с Россией 

 27 марта: Всемирный день театра.  

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики.  
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Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда;  

9мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России;  

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка;  

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби;  

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности.  

Август: 

7 августа: День российского кино  

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 

3.4.Условия реализации АООП НОО для обучающихся с РАС 

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. 

В целях обеспечения реализации АООП (вариант 8.3) в учреждении для участников 

образовательной деятельности созданы условия, обеспечивающие возможность достижения 

планируемых результатов освоения АООП; выявления и развития способностей обучающихся.  

В реализации АООП участвуют руководящие, педагогические и иные работники, имеющие 

необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой должности, который 

соответствует квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

профессиональных стандартах, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

РАС. 

В реализации АООП для обучающихся с РАС принимают участие следующие специалисты: 

учитель-дефектолог,  учитель-логопед, педагог-психолог, специалисты по физической культуре и 

адаптивной физической культуре, учитель технологии (труда), учитель музыки (музыкальный 

работник), социальный педагог, медицинский работник. 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно- образовательной среды. Материально- 

техническое обеспечение реализации АООП соответствовует не только общим, но и особым 

образовательным потребностям обучающихся с РАС. В связи с этим материально- техническое 

обеспечение процесса освоения АООП соответствует специфическим требованиям стандарта к: 

 организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 

 организации учебного места обучающихся; 

 техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа  бучающихся 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 образованию. 
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